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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) д иссертация аннотацияси) 
 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда 
жаҳон тарихи сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маънавий-маданий ҳаётнинг 
барча соҳаларида глобаллашув жараёнларининг жадал бораётганлиги билан 
характерланади. Бундай вазиятда аҳолининг кундалик ҳаётини тадқиқ этиш 
тарих фани олдида турган долзарб масалалардан биридир. Кундалик ҳаёт та-
рихи – ижтимоий фанларнинг янги ва истиқболли йўналишларидан бири 
бўлиб, бунда асосий эътибор «оддий одамлар»нинг яшаш тарзи, ички дунёси 
ва ҳаётий тажрибаси, унинг атрофидаги муҳитни ўрганишга қаратилади. Бу 
эса кундалик ҳаётни тадқиқ этиш борасидаги билимлар доирасини кенгайти-
риб, мавҳум жараёнлардан аниқ ҳаётий вазиятларни ўрганиш сари боришга 
йўл очади, ўтмиш манзарасини холис баҳолаш имконини беради. 

Жаҳонда кундалик ҳаёт тарзи масалалари янги илмий йўналишлардан 
бири бўлиб, бир қатор халқаро етакчи илмий-тадқиқот марказлари ва олий 
таълим муассасалари томонидан тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Хусусан, 
Германия, Франция, АҚШдаги гуманитар институтлар, Россия Фанлар ака-
демиясининг тарих институтида мазкур йўналишдаги тадқиқот марказлари 
шаклланган бўлиб, уларда аҳоли демографияси, турмуш шароитлари ва да-
ражаси, турмуш тарзи, оилавий муносабатлардаги ўзгаришлар ҳамда шаҳар-
лардаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнларни тадқиқ этишга қара-
тилган илмий ишлар олиб борилмоқда.  

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда инсон омилининг жамиятдаги 
ўрнига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Республикада амалга оширилаётган 
иқтисодий ислоҳотлар ва ижтимоий ўзгаришлар, энг аввало аҳолининг мод-
дий аҳволи ва фаровонлигини, унинг ҳаёт даражаси ва сифатини оширишга 
йўналтирилган1. Бу борада олиб борилаётган кенг кўламли тадбирлар тари-
хий тажрибани чуқур ўрганиш, ўтмиш сабоқларидан керакли хулоса чиқа-
риш, совет даврида давлат манфаатларининг инсон манфаатларидан устун 
қўйилиши ва унинг оқибатларини таҳлил этишни тақозо этади. Бу эса турли 
соҳа тадқиқотчилари, жумладан, тарихчиларнинг социалистик жамиятда аҳо-
ли кундалик ҳаётида рўй берган трансформацион жараёнларни ўрганишга 
бўлган интилишлари ошиб боришига сабаб бўлмоқда. Одатий турмуш нафа-
қат муайян халқ ёки ҳудуд аҳолисининг кундалик ҳаётини очиб беришда, 
балки оддий одамнинг яшаш тарзи ва турмушига таъсир қилган трансформа-
цион жараёнларнинг сабаб ва оқибатларини аниқлашга ёрдам беради. Жум-
ладан, ХХ асрнинг 60-80-йилларида Қорақалпоғистоннинг ижтимоий-иқти-
содий, хўжалик ва маданий ҳаётидаги муҳим ўзгаришларни ўрганишга ало-
ҳида эътибор қаратилмоқда. Совет даврида Қорақалпоғистонда шаҳар аҳоли-
сининг кундалик ҳаёти алоҳида тадқиқот мавзуси сифатида махсус ўрганил-
маганлиги танланган мавзунинг заруриятини белгилайди. 

                                                           
1 Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. 
https://president.uz/ru/lists/view/111 



6 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-
4947-сонли “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривож-
лантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” 
тўғрисидаги, 2019 йил 10 январдаги ПФ-5623-сонли “Урбанизация жараёнла-
рини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари” тўғрисидаги Фармонлари, 
2002 йил 4 апрелдаги 353-II-сон “Ўзбекистон Республикасининг Шаҳар-
созлик кодекси” ва соҳага оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белги-
ланган вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация муайян даражада 
хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-
нинг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур тадқиқот иши респуб-
лика фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Ахборотлашган жамият ва 
демократик давлатни ижтимоиий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-
маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва 
уларни амалга ошириш йўллари“ устувор йўналишига мувофиқ равишда ба-
жарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жаҳон тарихшунослигида 
аҳолининг кундалик ҳаёти тарихини ўрганиш алоҳида йўналиш сифатида ХХ 
асрнинг иккинчи ярмида шаклланган. Мавзуга доир адабиётларни шартли 
равишда уч гуруҳга бўлиш мумкин: 1) совет даври изланишлари; 2) муста-
қиллик йилларида амалга оширилган тадқиқотлар; 3) хорижий муаллифлар-
нинг ишлари.  

Ўзбекистон ва Қорақалпоғистоннинг совет даври тарихшунослигида 
1960-1980 йиллардаги кундалик ҳаёт масалалари тарихчи ва этнографлар-
нинг тадқиқотларида умуман ижтимоий ҳаёт тарзи контекстида ёритиб бе-
рилган бўлса-да, уларда «кундалик» атамаси қўлланилмаган2. Бу даврда маъ-
лум гуруҳ тадқиқотчиларнинг ишларида шаҳар аҳолисининг моддий фаро-
вонлиги масалалари ёритиб берилган3. Тадқиқот мавзусига яқин изланиш-
ларни Х. Есбергенов, Т. Атамуратов сингари этнографлар4 амалга оширган-
лар. А. Курбаниязовнинг ишида ҳудуддаги савдо ва товар айланмаси тўғри-
сида қизиқарли фактологик маълумотлар мавжуд5.  

                                                           
2 Сенявский С.Л. Изменения в социальной структуре советского общества (1938-1970 гг.). – Москва: Мысль, 
1973. – С.142. 
3 История рабочего класса советского Каракалпакстана. – Ташкент: Фан УзССР, 1977. –144 с.; Муратова П. 
Қарақалпақстанда интеллигенция кадрларын таярлаў. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1992. – 144 с.; Легецкая Л. 
Рабочий класс ККАССР в условиях развитого социализма // Вестник ККФ АН УзССР. – 1985. – № 2. – С. 76-
80; Ўша муаллиф. Промышленное развитие Каракалпакской АССР. 1965-1975 гг. Автореф. дисс. на соис. ... 
канд. ист. наук. – Ташкент, 1986; Курбаниязов А. Особенности развития трудовых ресурсов в Каракалпакии 
// Вестник ККФ АН УзССР. – 1984. – №2. – С. 54-60; Камалов С., Кощанов А. Тарийх дәрбентиндеги қала. 
Әмиў шамшырағы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1973; Татыбаева В.Х. Нукус - столица Каракалпакской АССР. 
История основания и развития города. – Нукус: Каракалпакстан, 1979. – 76 с.; Ўша муаллиф. История соци-
алистического города Нукуса – столицы Каракалпакской АССР. Автореф. дисс. на соис. ... канд. ист. наук. – 
Ташкент, 1983; Ягодин В., Есбергенов Х., Кощанов А., Муратова П. Қарақалпақстан Республикасы 
пайтахты – Нөкис қаласына 60 жыл. – Нөкис: Билим, 1992.– 36 с.; ва б.  
4 Есбергенов Х. Қарақалпақлардың гейпара дәстүрлери хаққында. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1964. – 106 с; 
Есбергенов Х., Атамуратов Т. Традиции и их преобразования в городском быту каракалпаков. – Нукус: Ка-
ракалпакстан, 1975. – 212 с. 
5 Курбаниязов А. Развитие торговли в Каракалпакской АССР в условиях зрелого социализма. – Ташкент: 
Фан, 1982. –96 с. 
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Мустақиллик йилларида Ўзбекистон тарихшунослигида кундалик ҳаёт 
масалаларига эътибор қаратила бошланди. Хусусан, А. Джумашев 6  ва 
С. Шадмановаларнинг 7 мақолаларида кундалик ҳаёт тарихини тадқиқ этиш 
тарихи, тадқиқот методологияси ва усулларига оид масалалар ёритилган. 
Проф. Д. Алимова “кундалик тарих” тушунчасига таъриф бериб, «бу фаннинг 
мустақил йўналиши эмас, балки ижтимоий тарихнинг бир бўлаги, белгиси 
ёки усулидир», деб таъкидлайди 8 . Г. Шамамбетованинг 9 диссертациясида 
меҳнатни ташкил этиш, аҳолининг моддий аҳволи ва ички миграцияси жара-
ёнлари таҳлил этиб берилган. 

Ушбу даврда Қорақалпоғистон тарихшунослигида шаҳар ва шаҳар аҳо-
лиси акад. С. Камалов, т.ф.н., проф. Б. Кошанов ва бошқалар10 томонидан ўр-
ганилган. Қорақалпоқ жамияти ижтимоий ҳаётининг айрим жиҳатлари гео-
граф, иқтисодчи ва социологлар11 томонидан ҳам тадқиқ этилган. 

1980-йилларда кундалик ҳаёт (Alltagsgeschichte) моҳиятини ўрганган 
немис тадқиқотчилари Х. Медик ва А. Людтке12 «янги ижтимоий тарих»ни – 
оддий, камтар, «кичкина» одамларнинг янги тарихини ёзиш орқали – мадани-

                                                           
6 Джумашев А. Новые исследования в исторической науке: история повседневности / Тезисы Республикан-
ской научно-практической конференции «Наука Каракалпакстана: вчера, сегодня, завтра», посвященной 50-
летию Каракалпакского отделения АН РУз. Нукус, 2009. – С.127-128. 
7 Шадманова С. Жаҳон тарихшунослигида кундалик ҳаёт тарихи: шаклланиши, вазифалари ва тадқиқот 
усуллари / Жаҳон тарихи кафедрасининг илмий ишлар тўплами. 1-жилд. – Тошкент: Наврўз, 2015. – Б.182-
188. 
8 Алимова Д. Концепты истории Узбекистана: теория и гипотезы. Т. 3. – Ташкент: Media Land, 2018. – С.192. 
9 Шамамбетова Г.Б. Социальная политика в Каракалпакстане (1950-1985 годы). Автореф. дисс. на соис. ... 
канд. ист. наук. – Нукус, 2004. 
10 Камалов С. Нөкис қаласының раўажланыў тарийхынан // Вестник ККО АН РУз. – 2003. – № 6. – С. 64-68; 
Кощанов Б. Проблемы и поиски в градостроительстве // Вести Каракалпакстана. – 2002. – 26 октября; Шу 
муаллиф. Мегаполис по-восточному. // Вести Каракалпакстана. – 2003. – 4 марта; Есназарова З. История 
города Нукуса периода независимости (1991-2005 гг.). Автореф. дисс. на соис. ... канд. ист. наук. – Нукус, 
2009; Шу муаллиф. История города Нукуса периода независимости (1991-2005 гг.). – Нукус: 
Каракалпакстан, 2014. – 123 с.; Кунназаров К. Нөкис қаласының қурылыў тарийхы. – Нөкис: 
Қарақалпақстан, – 2003.– 68 с.; Есбергенов Х., Нуржанов С., Ходжаниязов Г., Ягодин В. Қорақалпоғистон 
Республикаси пойтахти Нукус: қадимий ва новқирон шаҳар. (на узб. и рус. яз.): Отв. ред. акад. С. Камалов. – 
Тошкент: KURASH, 2002. – 132 с.; Джумашев А. Из истории преобразования города Нукуса в столицу Ка-
ракалпакстана / Қарақалпақстан Республикасынын пайтахты – Нөкис каласынын 70 жыллыгына багышлан-
ган республикалык илимий-теориялык конференция материаллары. Нукус, 2002.– С. 20-22; Джумашев А., 
Нуржанов С., Мамбетов И. Город Нукус – столица Каракалпакстана. / Региональное управление и проблема 
эффективности власти в России (ХVIII-начало ХХI вв.). Всероссийская научная конференция с междуна-
родным участием. Оренбург, 2012. – С. 282-286; ва б. 
11  Абдалова З. Социально-экономические условия развития городских поселений Нижнеамударьинского 
района. Автореф. дисс. на соис. … канд.геогр.наук. – Ташкент, 1995; Алимбетов Ю. Взаимодействие нацио-
нального и общечеловеческого в образе жизни каракалпакского народа. Автореф. дисс. на соис. ... канд. фи-
лософ. наук. – Ташкент, 1997; Ходжаева Г. Қорақалпоғистон Республикасида вужудга келган демографик 
вазиятнинг асосий хусусиятлари. Геогр. фан. ном. ... дисс. – Ташкент, 1998; Аимбетов Н. Мураккаб экологик 
вазият шароитида иқтисодий ва ижтимоий жараёнларни моделлаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси 
мисолида). Иқт.фан. докт. ... дисс. автореф. – Ташкент, 2000; Утепова Г. Қорақалпоғистон Республикаси 
қишлоқ жойларининг демографик жойланиши ва мехнат ресурслари муаммолари. Геогр. фан. ном. ... дисс. – 
Ташкент, 2002; Камалова Х. Мониторинг социальных процессов в Республике Каракалпакстан. Автореф. 
дисс. … канд. соц. наук. – Ташкент, 2004. 
12 Людтке А. «История повседневности» в Германии после 1989 года // Казус. – Москва, 1999. – Вып. 2. С. 
117—126; Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии // Соци-
альная история. Ежегодник. 1998/99. – Москва, 1999. – С. 77-100. 
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ят муаммоси, кундалик ҳаёт ва жамиятдаги хулк-атворларни тушунишни 
таклиф қилганлар13.  

Кундалик ҳаёт тарихига оид хорижий тарихшунослик намуналари қато-
рига Г. Маркузе, П. Бергер, Т. Лукман14 ва Г. Гарфинкель15, шунингдек, не-
мис социологи Н. Эллиас 16 нинг илмий изланишларини киритиш мумкин. 
Мазкур масала тадқиқининг ривожланишига америкалик маданиятшунос 
олим ва антрополог К. Гирц17 ҳам катта ҳисса қўшган.  

Россиялик тарихчилар кундалик ҳаёт муаммосини ўрганиш борасида 
салмоқли ишлар қилганлар. Масалан, Россия Фанлар академиясининг турли 
хил институтларидаги тарихчилар кундалик тарихни ўрганиш учун махсус 
гуруҳ тузиб, «Одиссей» альманахи ва «Казус» солномасини чоп этишни йўл-
га қўйганлар18. Шунингдек, охирги йилларда Россия тарихшунослигида кун-
далик тарих методологиясини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратил-
моқда19.  

Кўриб ўтилганидек, кундалик тарих масалаларини тадқиқ этиш илмий 
йўналиш сифатида ривожланиб бормоқда. Бироқ, Қорақалпоғистон халқлари-
нинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётини ёритишга бағишланган кўп-
лаб илмий ишлар мавжуд бўлишига қарамасдан, уларда ХХ асрнинг иккинчи 
ярмидаги қорақалпоқ жамияти кундалик ҳаётининг айрим жиҳатлари фақат 
қисман акс эттирилган.  

Тадқиқот мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим муас-
сасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 
тадқиқоти Қорақалпоқ давлат университети ва ЎзР ФА Қорақалпоғистон 
бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий тадқиқот институтининг илмий 
тадқиқот ишлари режаси ҳамда ФА-Ф1-ГОО1 «Қорақалпоғистон жаҳон ма-
данияти контекстида. Амударёнинг қўйи томонидаги шаҳар ва шаҳар мада-
ниятининг тарихий истиқболлари» (2012-2016 йй.) фундаментал лойиҳаси ва 
ПЗ-20170915198 «Қорақалпоқ жамиятидаги ижтимоий тартибларнинг транс-
формацияси: тарих ва амалиёт» (2018-2020 йй.) амалий лойиҳалари доираси-
да бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади 1960-1980 йилларда Қорақалпоғистон шаҳар 
аҳолисининг кундалик ҳаёти тарихини яхлит ҳолда очиб беришдан иборат. 

                                                           
13 Шадманова С. Жаҳон тарихшунослигида кундалик ҳаёт тарихи: шаклланиши, вазифалари ва тадқиқот 
усуллари / Жаҳон тарихи кафедрасининг илмий ишлар тўплами. 1-жилд. – Тошкент: Наврўз, 2015. – Б.182-
188. 
14 Маркузе Г. Одномерный человек. – Москва: REFL-book, 1994.– 368 с.; Бергер П., Лукман Т. Социальное 
конструирование реальности. – Москва: Медиум, 1995. – 323 с. 
15 Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. (серия «Мастера социологии») – СПб.: Питер, 2007. – 
335 с. 
16Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. – СПб.: Уни-
верситетская книга, 2001. – 336 с. 
17 Гирц К. Интерпретация культур (Культурология. XX век). – Москва: РОССПЕН, 2004. – 560 с. 
18 Пушкарева Н. «История повседневности» как направление исторических исследований.// Перспективы. 
Фонд исторической перспективы. http://www.perspektivy.info/ 
19 Лебина Н.Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни горожан в годы НЭПа 
и хрущевского десятилетия. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. –344 с.; Григорьева А. Г. Советская повсе-
дневность и уровень жизни населения СССР в 1953-1964 гг. Автореф. дисс. на соис. ... канд. ист. наук. – 
Москва, 2003. 
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Тадқиқотнинг вазифалари: 
1960-1980 йилларда Қорақалпоғистон шаҳарларида шаҳар маданияти 

ривожининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш; 
совет даврида Қорақалпоғистон шаҳарлари маъмурий-ҳудудий тузили-

шидаги ўзгаришлар ва аҳоли динамикасининг шаҳарлар инфратузилмасига 
таъсирини ёритиш; 

оилавий муносабатлардаги ўзгаришлар моҳиятини республика шаҳарла-
ридаги ижтимоий-иқтисодий шароитларни тадқиқ этиш орқали очиб бериш; 

шаҳар аҳолиси турмуш тарзи ва маданияти шаклланишининг ўзига хос 
жиҳатларини аниқлаш; 

аҳолига ижтимоий-маиший хизмат кўрсатиш тизими ҳолатини ёритиб 
бериш;  

совет даврида шаҳар экологияси, соғлиқни сақлаш, таълим, аҳоли бўш 
вақти ва дам олишини ташкил этиш масалаларини ўрганишдан иборат. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида 1960-1980 йилларда Қорақалпоғистон 
шаҳарларидаги аҳолининг кундалик ҳаёти тарихи белгиланган. 

Тадқиқотнинг предметини шаҳар инфратузилмаси, маъмурий-ҳудудий 
тузилиши, аҳоли динамикаси, оилавий муносабатлар ва шаҳарликларнинг 
бюджети масалалари, ижтимоий-маданий ва таълим муассасалари фаолияти, 
шунингдек содир этилган қонунбузарликларни шаҳар аҳолиси кундалик  
ҳаётининг ижтимоий фактори сифатида ўрганиш масалалари ташкил қилади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда фанлараро ёндашувга асос-
ланган ҳолда илмийлик, қиёсий таҳлил ва тарихийлик усуллари қўлланилди. 
Бундан ташқари суҳбат, анкета сўровлари ва шахсий кузатувлардан фойдала-
нилди.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
Нукус, Тахиатош, Хўжайли, Тўрткўл, Чимбой, Қўнғирот каби шаҳарлар 

аҳолиси сонининг миграция ҳисобига шаклланганлиги, бу эса республикада 
шаҳар аҳолиси таркибига таъсир кўрсатган ҳолда шаҳар салмоғининг ортиши 
ва уларнинг «ёшариши»га олиб келганлиги аниқланган; 

республика иқтисодий-ижтимоий ҳаётидаги муаммолар (моддий таъми-
нотнинг паст эканлиги, озиқ-овқат ва уй-жой танқислиги, маиший, экологик 
муаммолар ва б.) шаҳар аҳолисининг турмуш даражасига салбий таъсир кўр-
сатиб, турли касалликлар (анемия, юқумли касалликлар, ўлим даражасининг 
юқорилиги ва б.)га сабаб бўлганлиги асосланган; 

шаҳар аҳолисининг қишлоқ аҳолисига нисбатан кундалик ҳаёти транс-
формацияга кўпроқ учраганлиги (моддий маданият, янгича оилавий муноса-
батлар, урф-одатлар ва дам олишнинг ташкил этилишидаги ўзгаришлар), 
шунингдек зарарли одатлар (ичкиликбозлик, жиноятчилик)нинг кучайиши ва 
бунга таъсир қилган омиллар кўрсатиб берилган; 

аҳолининг барча қатламлари орасида социалистик маданиятни кенг  
ёйишга қаратилган тадбирлар (клублар, китобхонлик, кино, театр ва б.) аҳо-
лининг кундалик ҳаётидаги ўзгаришлар ва ўша давр кишиларининг қарашла-
рига бевосита таъсир кўрсатганлиги очиб берилган. 
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Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 
давлат ва жамоат бошқаруви органлари учун ижтимоий-маиший харак-

тердаги масалаларни ишлаб чиқиш ва ҳал этиш билан боғлиқ амалий тавсия-
лар ишлаб чиқилган; 

келгусида Қорақалпоғистон аҳолисининг кундалик ҳаётини ўрганишга 
қаратилган назарий-методологик ва тарихшунослик тадқиқотлар кўламини 
кенгайтириш модели ишлаб чиқилди.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ишда замонавий тарих фа-
нида эътироф этилган ёндашув ва усуллар қўлланилганлиги, кўп турдаги та-
рихий адабиётлар, норматив ҳужжатлар ҳамда бошқа ижтимоий-гуманитар 
фанлар вакилларининг тадқиқотларидан фойдаланилганлиги, Қорақалпоғи-
стон шаҳар аҳолисининг кундалик ҳаёти тарихини ёритувчи давлат архивла-
ри материаллари каби бирламчи манбаларга асосланилганлиги, шу асосда те-
гишли хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилганлиги ҳамда 
тадқиқот жараёнида олинган натижаларнинг ваколатли давлат муассасалари 
томонидан тасдиқланганлиги билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларнинг илмий аҳамияти шундаки, 1960-1980 йилларда Қорақалпоғи-
стон шаҳар аҳолисининг кундалик ҳаёти тарихига оид материаллар даврий 
изчилликда, муаммовий ёндашув асосида таҳлил қилинди, уларнинг сабаб ва 
оқибатлари аниқланди ҳамда тегишли назарий хулосалар тақдим этилди. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти келтирилган материаллар ва 
хулосалар совет даврида Қорақалпоғистон шаҳар аҳолисининг кундалик  
ҳаёти тарихи бўйича илмий ишлар яратишда, Олий ва ўрта махсус таълим ти-
зимидаги ўқув муассасаларининг ижтимоий-гуманитар йўналишларида за-
монавий шаҳарлар тарихи бўйича махсус курслар ташкил этиш ҳамда дарс-
лик ва ўқув қўлланмалари яратишга хизмат қилиши билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
ХХ асрнинг иккинчи ярмида Қоракалпоғистон аҳолисининг кундалик 

ҳаётини тадқиқ этиш давомида олинган илмий натижалар ва таклифлар асо-
сида:  

1960-1980 йилларда Қорақалпоғистон шаҳарларидаги миграция жара-
ёнлари, турар жойлар, ижтимоий-маданий ва маиший объектлар қурилиши, 
шаҳарликлар шахсий ёрдамчи хўжаликларининг ривожланишига оид хулоса 
ва маълумотлардан ЎзР ФА ҚҚБ Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий тадқи-
қот институтида бажарилган ФА-Ф1-ГОО2 “Қорақалпоғистон тарихи (1991-
2015 йй.)” лойиҳасининг “Хўжалик ва кундалик ҳаёт масалалари, аҳолини 
турар жой билан таъминланганлик даражаси” қисмини тайёрлашда фойдала-
нилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон 
бўлимининг 2019 йил 17 апрелдаги 701/55-сон маълумотномаси). Олинган 
илмий натижалар Қорақалпоғистоннинг 1960-1980 йиллардаги шаҳар аҳоли-
си кундалик ҳаётининг умумий манзарасини кўрсатишга ҳамда ҳудудий ху-
сусиятларини аниқлашга хизмат қилган; 

Қорақалпоғистон шаҳарларида ижтимоий инфратузилманинг шаклла-
ниш жараёни, яшаш маданиятининг ривожланиши, ҳаёт даражаси ва шаҳар-



11 

ликларнинг бандлигига оид олинган хулосалардан Ўзбекистон Республикаси 
Фанлар академияси қошидаги Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари 
бўйича Мувофиқлаштирувчи методик марказда амалга оширилган ПЗ-
2017092849 “Ўзбекистон мустақилликка эришишининг тарихий шарт-шаро-
итлари: ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий омиллар” инновацион 
лойиҳасида фойдаланилган (Ўзбекистон Фанлар академиясининг 2019 йил 16 
майдаги 3/1255–1467-сон маълумотномаси). Ушбу илмий натижалар ва хуло-
саларнинг қўлланилиши замонавий шаҳар инфратузилмасининг режалашти-
рилиши масаласига аниқлик киритишга хизмат қилган; 

Қорақалпоғистон шаҳарларининг тарихий ўтмиши билан боғлиқ мате-
риаллардан И.В. Савицкий номидаги Санъат давлат музейида XX асрнинг 30-
60 йилларида қорақолпоқларнинг турмуши ва уй интерьерига бағишланган 
кўргазма-экспозицияларини яратишда фойдаланилган. (Қоракалпоғистон 
Республикаси Маданият вазирлигининг 2019 йил 20 мартдаги 2-04/526-сон 
маълумотномаси). Ушбу экспозициялар музейга ташриф буюрганларнинг та-
рих, архитектура, шаҳарсозлик, шаҳар маданияти ва аҳолининг кундалик  
ҳаёти, республика аҳолисининг маънавий қадриятлари бўйича тасаввурлари-
ни бойитишга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижала-
ри 6 та республика, 6 та халқаро илмий-амалий анжуманларда муҳокамадан 
ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация юзаси-
дан жами 22 та иш эълон қилинган. Жумладан, тадқиқотнинг асосий мазму-
ни, хулоса ва натижалари Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комис-
сияси томонидан докторлик диссертацияларининг асосий натижаларини чоп 
этиш учун тавсия этилган даврий нашрларида эълон қилинган 10 та, хусусан, 
республика журналларидаги 8 та ва халқаро нашрлардаги 2 та илмий мақола-
ларда акс этган. Шунингдек, республика ва халқаро илмий-амалий анжуман-
лар тўпламларида 12 та тезис ва мақолалар чоп этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, 
хулоса, фойдаланган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловадан иборат. 
Диссертациянинг умумий ҳажми 151 бетни ташкил этади. 

 
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 
Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги асосланиб, тадқиқот-

нинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети белгилаб олинган; тадқи-
қотнинг фан ва технологиялар тараққиётининг устувор йўналишларга мосли-
ги кўрсатилиб, илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган; олин-
ган натижаларнинг ишончлилиги асосланган ҳолда назарий ва амалий аҳами-
яти очиб берилган; тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий этилиши, 
апробацияси бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг “XX асрнинг 60-80-йилларида Қорақалпоғистон 
шаҳарлари ва шаҳар аҳолиси” деб номланган биринчи боби республика 
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шаҳар аҳолисининг сони ва таркиби ҳамда демографик жараёнлар таҳлилла-
рига бағишланган.  

ХХ асрнинг 60-йиллар бошида Қорақалпоғистонда фаол тарзда шаҳар 
агломерацияларининг вужудга келиши кузатилади. Тадқиқ этилган даврда 
республика маъмурий-ҳудудий жиҳатдан 9 та туман, 56 та қишлоқ кенгашла-
ри, 8 та шаҳарга бўлинган. Мавжуд шаҳарлардан 2 таси (Нукус ва Хўжайли) 
вилоят бўйсунувидаги, қолган 6 таси (Чимбой, Тўрткўл, Беруний, Тахиатош, 
Қўнғирот и Мўйноқ) туман бўйсунувидаги шаҳарлардан иборат бўлган20 . 
Бундан ташқари, 7 та шаҳар типидаги поселкалар (Манғит, Водник, Железно-
дорожный, Комсомольск-на-Устюрте, Пристанской, Кизкеткен, Қоратоу) 
бўлиб, улардан бир нечтаси кейинчалик мустақил шаҳар бирлашмасига ай-
лантирилган ёки йирикроқ шаҳар бирлашмаларига қўшиб юборилган.  

Ушбу шаҳарларнинг аксар қисми қишлоқ аҳоли пунктлари ўрнида пайдо 
бўлганлиги Ўрта Осиё урбанизациясининг ўзига хос хусусиятидан бири 
ҳисобланади. Қорақалпоғистоннинг энг йирик шаҳар бирлашмаларидан бири 
– Тўрткўл бўлиб, у республиканинг илк пойтахти ҳисобланган ва 1939 йилга-
ча Қорақалпоғистон АССРнинг маъмурий, сиёсий-иқтисодий ва маданий 
маркази бўлган21. 1970 йилда шаҳарда 14 минг аҳоли истиқомат қилган.  

Минтақада шаҳарлар шаклланишининг бошқа бир хусусиятларини ки-
чик бир қишлоқ ўрнида пайдо бўлиб, кейинчалик волост, туман маркази ва 
республика пойтахтига айланган Нукус шаҳри мисолида кўриш мумкин22. 
Саноатнинг ривожланиши, янги ижтимоий ва маданий объектларнинг қури-
лиши, шунингдек, маъмурий-бошқарув аппаратининг кўчириб келиниши 
унинг демографик манзарасига сезиларли таъсир кўрсатган. Хусусан, 1970 
йилга келиб Нукус шаҳри аҳолисининг сони 81,3 мингга етган23. 

1960-йилларда Хўжайли ва Беруний республика бўйсунувидаги шаҳар-
ларга айлантирилган. 1970-йилларга келиб, Хўжайлида – 60,5, Берунийда эса 
– 20,3 минг аҳоли истиқомат қилган. Қорақалпоғистон АССР Олий Кенгаши-
нинг 1964 йил 28 августдаги фармонига асосан Қўнғирот тумани чегарасида 
шаҳар типидаги посёлка – Комсомольск-на-Устюрте ташкил этилган24. 1970 
йилга келиб, 14,4 минг аҳолиси бўлган Қўнғиротга шаҳар мақоми берилган. 

Умуман олганда, Қорақалпоғистоннинг жами аҳолиси таркибида шаҳар-
ликлар улуши кўпайиб борган. Шаҳар аҳолиси 1960-йилларда – 27%, 1970-
йилларда – 42%ни ташкил этган бўлса, кейинги йилларда 48% га етган25.  

Бу даврда шаҳар ҳаёти ёшларнинг дунёқарашига сезиларли таъсир кўр-
сатган. Жумладан, ёшлар кўпроқ ўзларининг хоҳишлари билан турмуш қура 

                                                           
20 Народное хозяйство Каракалпакской АССР. Статистический сборник. – Нукус: Каракалпакия, 1971– С. 10. 
21 Камалов С., Кощанов А., Хажиев Ғ. Төрткүл – Қарақалпақстанның биринши пайтахты. – Нокис: 
Қарақалпақстан, 1993; Хожагелдиев А. История города Турткуля. 1873-1941 гг. Автореф. дисс. на соис. ... 
канд. ист. наук. – Нукус, 1998. 
22 Татыбаева В. Х. Нукус – столица Каракалпакской АССР. История основания и развития города. – Нукус: 
Каракалпакстан, 1979. – 76 с.; Ягодин В., Есбергенов Х., Кощанов А., Муратова П. Қарақалпақстан 
Республикасы пайтахты – Нөкис қаласына 60 жыл. – Нөкис: Билим, 1992.– 36 с. 
23 Народное хозяйство Каракалпакской АССР. Статистический сборник. – Нукус: Каракалпакия, 1971. 
24 ҚР МДА, ф.156, р. 3, йж. 1556, в. 143. 
25 Рзаев К. Демографическое развитие Советской Республики Каракалпакстан // Вестник ККФ АН УзССР, 
1991,– №2. – С.92-93. 
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бошлаганлар. Таниқли этнограф Х. Есбергеновнинг ёзишича, шаҳарда «...ёш-
лар асосан ишлаб чиқаришда бирга меҳнат қилиш жараёнида, институт ёки 
техникумларда ўқиш, театр, кино ва рақс майдончаларида ва ҳ.золарда ўзла-
ри танишганлар»26. Анъанавий урф-одатларнинг ўзгариб кетиши оила қуриш-
нинг янги шаклларининг пайдо бўлишига олиб келган. 1960-йилларда ота-
оналарнинг розилигисиз қизларни ўғирлаб кетиш ҳоллари кўпайиб борганли-
гини кузатиш мумкин27. Шу билан бирга, ХХ асрнинг 70-йилларидан бошлаб 
«комсомол» тўйлари урфга кирган. Бунга никоҳнинг ФҲДЁ органлари томо-
нидан қайд этилиши ҳам сезиларли туртки бўлган. 1970-йилларда ёш келин-
куёвларнинг 26%и тантанали никоҳ қайдидан ўтган бўлсалар, 1984 йилга ке-
либ ушбу кўрсаткич 54%ни ташкил этган28. Бироқ, ўзаро муносабатлар ва 
хулқ-атвор меъёрлари асосан анъана ва урф-одатлар билан боғлиқ ҳолда ри-
вожланишда давом этган. 

Нукус оилаларини таҳлил қилиш натижаларининг кўрсатишича, эр-
хотиннинг ижтимоий мавқеи болалар сонида ҳам ўз аксини топган. Қора-
қалпоғистон оилаларида асосан 7-10 нафар, жуда кам ҳолларда эса 4-5 нафар 
бола бўлган. 1960-1970 йилларда Нукус зиёлилари орасида қозоқ ва рус мил-
латлари вакиллари ўртасидаги никоҳлар сони кўпайганлигини кузатиш мум-
кин. 1980-йилларда жамиятнинг иқтисодиий ва ижтимоий соҳаларида куза-
тилган бир қатор инқирозли ҳолатлар оилаларга ҳам ўз таъсирини кўрсатган. 
Меҳнатга лаёқатли аҳолининг бандлик даражаси жуда паст бўлиб, уларнинг 
катта қисмини аёллар ташкил этган. Ишсизларнинг 80,6%и аёллар бўлиб, бу-
нинг асосий сабаби ёш болалар тарбияси билан бандлик ёки мутахассислик 
бўйича бўш жойларнинг йўқлиги сабаб бўлган. Ишсизларнинг аксарият қис-
ми – Нукус (4 046 киши) ва Хўжайлида (2 985 киши) истиқомат қилган29. 

Шаҳар аҳолисининг ойлик маош ҳисобидан олинган пуллик даромадла-
рининг ошиб бориши натижасида кундалик ҳаётда сезиларли ўзгаришлар со-
дир бўлган. Мутахассисларнинг маълумотларига кўра, ишчиларнинг пуллик 
харажатларининг 75-80%ини ойлик маош қоплаган30. Қорақалпоғистон аҳо-
лисининг бошқа бир даромад манбаи болалар учун ёрдам пули ва кексаларга 
пенсияларнинг тўланиши билан боғлиқ бўлган. 1960 йиллар бошларида рес-
публика бўйича 21 980 нафар одам пенсия олган бўлса, 24 643 та кўп болали 
оилалар ва ёлғиз оналар ёрдам пули олганлар31. Пуллик даромаднинг ошиб 
бориши халқ истеъмол товарлари, шунингдек жамғарма кассаларга омо-
натларни қўйишга бўлган талабнинг ошиб боришига сабаб бўлган.  

 

                                                           
26 Есбергенов Х. Атамуратов Т. Традиции и их преобразования в городском быту каракалпаков. – Нукус: 
Каракалпакстан, 1975 – С.49. 
27 Муаллифнинг дала тадқиқот материаллари, Нукус ш., 2017 й., № 1,  
28 ҚР ЖКА, ф.1, р.42, йж. 223, в. 9. 
29 Рзаев К. Трудовые ресурсы СРК: пути решения проблемы // Советская Каракалпакия, 1991, 12 июля. 
30 Фигурнов С.П. Реальная заработная плата и подъем материального благосостояния трудящихся в СССР. – 
Москва: Издат. соц.-эконом. лит., 1960. – 198 с. 
31 ҚР МДА, ф.173, р.1, йж.184. в.90. 
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1960 йилларда аҳоли жон бошига пуллик даромад  
ва чакана товар айланмаси тўғрисидаги маълумотлар  

 
Даромад ва товар айланмаси 1960 

(%) 
1965 
(%) 

1970 
(%) 

1975 
(%) 

Пуллик даромадлар  100 134 186 263 
Давлат ва кооператив савдодаги чакана 
товар айланмаси 

100 119 157 197 

Пуллик даромадлардаги чакана товар 
айланмасининг солиштирма ҳажми  

92.7 82,4 78,6 69,4 

 
Умуман олганда, кўриб ўтилаётган йилларда шаҳар аҳолисининг кун-

далик турмуши тўғрисида сўз борар экан, қорақалпоқ жамиятининг ижтимо-
ий ҳаёти қарама-қаршиликлар билан характерланишини айтиб ўтиш ўринли-
дир. Бир томондан, аҳоли турмуш даражаси ошиб борган бўлса, бошқа то-
мондан эришилган даража аста-секин нафақат ижтимоий-иқтисодий ҳаёт, 
балки маиший соҳаларда ҳам аҳоли талабларини қондириш борасидаги тур-
ғунликка ўз ўрнини бўшатиб берган.  

Иккинчи боб «Қорақалпоғистонда шаҳар кундалик ҳаётининг 
ижтимоий-иқтисодий хусусиятлари» деб номланиб, унда аҳолини озиқ-
овқат билан таъминлаш, уй-жой ва коммунал хизмат, маиший муаммолар, 
соғлиқни сақлаш ва тиббий хизмат ҳолати билан боғлиқ бўлган масалалар 
таҳлил қилинган ва ёритиб берилган. Маълумки, республика озиқ-овқат ком-
плекси асосини иқтисодиётнинг аграр сектори ташкил қилган. Бу даврда 
Қорақалпоғистонда пахта ва шоли экин майдонлари кенгайтирилди. Экин 
майдонларини суғориш учун сув ресурсларининг етишмаслигига қара-
масдан, республикада гуруч етиштириш ҳажми йил сайин ортиб бориб, 
1960 йилда – 3,6 минг тонна, 1965 йилда – 27 минг тонна, 1970 йилда – 59,1 
минг тонна, 1975 йилга келиб – 169,232 минг тоннага етган.  

Айни пайтда, 1970-йилларда гўшт, сут ва тухум етиштириш кўрсаткич-
лари кескин пасайиб кетган. 1965 йилда 1960 йилга нисбатан қорамол сони – 
18% га, эчки – 1,7 баробар, парранда – 51% га қисқариб кетган33.  

1960-йилларда давлат савдосида асосий озиқ-овқат маҳсулотларининг 
нархлари қўйидагича бўлган: гўшт – 2 руб/кг, қаймоқ – 3,5-3,6 руб/кг, пиши-
рилган колбаса – 2,2-2,9 руб/кг, қора буханка нон – 18-20 тийин, оқ батон но-
ни (300-400 г) – 13 дан 25 тийингача, 1 литр сут – 30 тийин, шакар-рафинад – 
1,04 руб./кг, тухум донаси – 9 тийин. Бироқ, аксарият туманларда озиқ-овқат 
маҳсулотлари кооператив ёки колхоз бозорларидан икки баробар қиммат 
нархларга сотилган. Шу сабабли, аҳоли анъанавий тарзда озиқ-овқат маҳсу-
лотларини етиштиришни давом эттирган. Масалан, Хўжайлидаги хусусий 

                                                           
32 Курбаниязов А.Б. Развитие торговли в Каракалпакской АССР в условиях зрелого социализма. – Ташкент: 
Фан, 1982. – С.45. 
33 Ўша жойда. – С. 46. 
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уйлардан фаолият юритган цехларнинг бирида 14,5 тонна конфет ишлаб 
чиқарилган34.  

1961 йил 1 январдан бошлаб, пул ислоҳотидан сўнг янги купюра ва 
тангалар 1 га 10 нисбатида алмаштирилган. Дастлаб, магазинлардаги нархлар 
эски ва янги пулларда кўрсатилган. Маълум бир маҳсулотни сотиб олиш жа-
раёнида эски рублларни қабул қилиб, ўрнига қайтим сифатида янги қоғоз пул 
ёки тангалар берилган. Нукусда кўп қаватли турар жойларнинг биринчи ка-
ватида № 1 Универмаг, № 19 Гастроном, гўшт-сут магазини, спорт товарлари 
магазини, китоб магазини, «Болалар дунёси» каби савдо муассасалари 
очилган 35. 

Шу билан бирга, мамлакат саноати аҳолининг кийим-кечак, уй жиҳоз-
лари, мебель, телевизор ва бошқа маҳсулотларга бўлган, тобора ошиб бораёт-
ган эҳтиёжларини қондира олмаган. Турар жойларда ҳаттоки радио ҳам бўл-
маган, телевизорлар эса 1960-йилларда пайдо бўлган. Хўжайли фуқароси 
Ж. Торебаев (1945 й.т.) шундай хотирлайди: «Мен 9-синфда ўқиган вақтимда 
радио сотиб олганмиз, 10-синфда эса – менга велосипед сотиб олиб беришган 
ва мен унда мактабга қатнаганман. Ўша даврларда кўп товарлар тақчил (де-
фицит) бўлган. Шунинг учун улар қиммат нархларда, фақат “таниш-билиш”-
ларга сотилган” 36.  

Даврий матбуот саҳифаларида ушбу жараён «яшириб раста тагидан 
олиб сотиш», деб танқид қилинган. 1960-йиллар ўрталарида Қорақалпоқ ви-
лоят партия-давлат органларининг комиссияларидан бири Нукус, Чимбой, 
Хўжайли ва Мўйноқдаги 135 та савдо пунктларида истеъмол товарларининг 
чакана давлат нархларини текшириш жараёнида 1 276 та номдаги товарлар 
оширилган нархларда сотилаётганлигини аниқлаган. Масалан, Нукус шаҳри-
даги 1-павильоннинг мебеллар бўлимида бир тумбали столлар ўрнатилган 36 
рублнинг ўрнига 40 рубль 80 тийиндан сотилган. Мўйноқдаги № 8-магазинда 
дазмол белгиланган 4 рубль 36 тийин ўрнига 6 рублдан сотилганлиги аниқ-
ланган37. 

Республиканинг умумий овқатланиш тизими ошхоналар, кафе ва ресто-
ранлардан иборат бўлган. Жумладан, 1960 йилда республикада 293та умумий 
овқатланиш муассасалари фаолият юритган бўлиб, 10 йил ичида уларнинг 
сони икки баробар ошган. Энг юқори ўсиш суръати Нукус шаҳрида кузатил-
ган (1960 йилда – 42 та бўлса, 1969 йилда – 68 тага етган), Хўжайли шаҳрида 
(19 тадан 48 тагача ошган), Беруний шаҳрида эса 1969 йилда фақатгина 13 
умумий овқатланиш шахобчалари фаолият юритган38. Шу билан бирга, 1980-
йилларда Нукусда биттагина парҳез таомлар ошхонаси бўлган. Корхоналар 

                                                           
34 ҚР МДА, ф. 177, р. 1, йж 6, в. 12. 
35 ҚР МДА, ф.322, р.2, йж. 522, в.13. 
36 Муаллифнинг дала тадқиқот материаллари, Ходжейли ш., 2018 й., № 2  
37 ҚР МДА, ф. 177, р. 1, йж. 12, в.2. 
38  Народное хозяйство Каракалпакской АССР. Статистический сборник. – Нукус: Каракалпакия, 1971 – 
С.159. 
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ва ўқув муассасалари қошида бу каби ошхоналар деярли фаолият юритма-
ган39. 

Тадқиқ этилаётган даврда шаҳарларда аҳолини турар жой билан таъ-
минлаш муаммоси ҳам жиддий тус олган эди. Масалан, 1960-йилларда шаҳар 
чизгиларида бир ва икки қаватли турар жойларни қуриш ишлари бошланган. 
Бироқ, қурилишда минтақанинг табиий-иқлимий шароитлари ва миллий ху-
сусиятлари инобатга олинмаган эди. Қурилиш материаллари сифатида ўзи-
нинг изоляцион хусусиятлари билан ажралиб турадиган темирбетонли кон-
струкциялардан фойдаланилганлиги кескин континентал иқлимда уйларнинг 
ноқулай бўлишига сабаб бўлган40.  

Шаҳар коммунал хўжалигининг бутун турар жой фонди катта-кичик 
камчиликлар билан топширилган. Деярли ҳар бир уйларнинг ҳовлиларида те-
гишли бинолар ва шинамликлар барпо этилмаган эди. Аҳоли зичлиги 3,5 кв.м 
бир кишига тўғри келган, лекин санитария талаблар бўйича бир кишига 
меъёрда 9 кв.м. жой талаб этилган. Қўп каватли уйларнинг балконлари кич-
кина омборхоналарга айлантирилиб, ҳар бир хонадон овқат пишириш ва иси-
тиш учун хоҳлаган жойида ўчоқ ўрнатган41. 

Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш муассасалари тизимига оёқ-кийим 
устахоналари, чевархоналар ва сартарошхоналар кирган бўлиб, уларнинг фа-
олиятлари қониқарсиз бўлган. Хизмат кўрсатиш тизимини Ўзбекистоннинг 
бошқа ҳудудлари билан таққослаганда шуни кўриш мумкинки, 1975 йилда 
Қорақалпоғистон аҳолисининг маиший хизмат шахобчалари билан таъмин-
ланганлиги жуда паст – 72,4% ни ташкил этган. Ваҳоланки, бу кўрсаткич 
Фарғонада – 99,4 %, Самарқандда – 94,7%, Хоразмда эса – 96,0%дан иборат 
эди. Бу борада Қашқадарё (65,1%) ва Бухоро вилоятларида (69,4%) аҳвол 
янада оғирроқ эди42. 

Аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш энг долзарб муаммолардан 
бири бўлган. Жумладан, тадқиқ этилаётган даврда Нукусда жами 40% аҳоли 
ичимлик сувидан фойдаланган бўлса, Хўжайлида бу кўрсаткич 10%ни таш-
кил этган. Туман марказларидаги шаҳар аҳолиси янада ёмонроқ шароитларда 
яшаганлар. Жумладан, Хўжайлида истиқомат қилган У. Заримбетованинг хо-
тирлашича, 1970-йиллар охиридагина улар табиий газдан, кейинчалик эса 
водопровод тармоқларидан фойдаланишни бошлаганлар43.  

Соғлиқни сақлаш тизимида маълум бир ижобий натижаларга эришил-
ган. Ўша йилларда Кегейли, Тахтакўпир ва Хўжайлида касалхоналар қурил-
ган, Чимбойда туғруқхона, Тўрткўлда болалар касалхонаси, Нукусда силга 
қарши курашиш диспансери, шунингдек, Ўзбекистон тери-таносил касаллик-
лари илмий-тадқиқот институтининг биринчи Қорақалпоғистон филиали 
очилган эди. 1964-1965 йилларда соғллиқни сақлаш органларига 70дан ортиқ 
маъмурий-хўжалик бинолари фойдаланишга берилган. Бироқ, улардан учта-
                                                           
39  Насыров Б.У. Система общественного питания в Узбекистане: состояние и противоречивое развитие 
(1920-1980 годы) // Молодой ученый. –2013. – № 12. – С.747-749. 
40 Камалов К. Ел хызметинде. (еске тусириулер) – Нөкис: Қарақалпақстан, 1995. – С.246. 
41 ҚР МДА, ф. 273, р. 2, йж. 72, в. 1. 
42 Абдурашидов Б. Маиший хизмат ва унинг истиқболи. –Тошкент: Узбекистон, 1980. – С. 15. 
43 Муаллифнинг дала тадқиқот материаллари, Ходжейли ш., 2018 й., № 4 
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гина тиббиёт муассасалари намунавий биноларда фаолият юритган бўлса, 
қолганлари мослаштирилган хоналарга жойлаштирилган эди 44 . Шу билан 
бирга, тиббий ходимларнинг етишмаслиги ҳам кузатилган. Бу даврда Қора-
қалпоғистонда 10 000 аҳолига 7,2 та врач тўғри келган. Ўзбекистон бўйича бу 
кўрсаткич – 13,9 тани ташкил этган. Қорақалпоғистон бу соҳада Тошкентдан 
(10 000 нафар аҳолига 53,5 врач), Самарқанддан (14,1), Тошкент вилояти 
(11,4), Фарғона (8,3), Наманган (7,6), Навоий (7,5) вилоятларидан анчагина 
орқада қолган эди45. 

Қорақалпоғистондаги оғир санитар-эпидемиологик ҳолат ҳал этилмай 
қолиб кетган. 1970-1985 йиллардаги Орол фожеаси паратиф (ич терлама), 
сил, саратон ва бошқа юқумли касалликларнинг кўпайишига олиб келган. 
1987 йил охирларида республикада 5 414 врач ўрнига 2 865 нафар мутахассис 
фаолият кўрсатган46. 1980-йилларда республика бўйича ҳар 100 минг аҳолига 
85 нафар саратон касаллиги билан оғриган бемор тўғри келган. Шундан 
43,4% меҳнатга лаёқатли инсонларнинг қизилўнгач саратонига учраганлиги 
қайд этилган. Сил касаллиги билан оғриш юқори кўрсаткичларда бўлган. 
Туғиш ёшидаги аёллар (15-49 ёш) ўртасида кенг тарқалган камконлик (ане-
мия) касаллиги марказий нерв тизими шикастланган болалар туғилишининг 
ўсиб боришига сабаб бўлган47. Шу билан бирга, аҳоли врачларга кам муро-
жаат қилган. Кегейли фуқароси М. Искендеровнинг (1941 й.т.) хотирлашича, 
1960-йилларда «касал бўлганлар дори ёки таблеткалардан фойдаланмас эди-
лар, одатда беморларга уй шароитида тайёрланган торақ48 берилган49.  

Хулоса қилиб айтганда, 1960-1980 йиллар Қорақалпоғистон аҳолиси  
ҳаётидаги туб ўзгаришлар даври бўлган. Бир томондан, аҳолининг турмуш 
даражаси анча яхшиланган бўлса-да, бошқа томондан, моддий-маиший 
таъминот кўрсаткичлари бўйича минтақа бошқа ҳудудлардан анча орқада 
қолган эди. Соғлиқни сақлаш тизими ва аҳоли саломатлигини ҳимоя қилиш 
талаб даражасида ташкил этилмаган эди. Айниқса, оғир санитария-
эпидемиология ҳолати аҳолининг кундалик турмуш тарзига салбий таъсир 
кўрсатган. 

Учинчи боб «Қорақалпоғистон шаҳар аҳолиси кундалик ҳаётининг 
ижтимоий-маданий тавсифи» деб номланиб, унда шаҳарликлар ҳаётида 
таълимнинг роли очиб берилади. 1960-йилларда Нукус фан ва маърифат мар-
казига айланган эди. Бу ерда Республика кутубхонаси, ўнлаб мактабгача 
таълим ва умумтаълим ўқув муассасалари фаолият кўрсатган. Масалан, 1960-
йилларда Нукусдаги болалар боғчалари сони – 7 та, Хўжайли ва Мўйнакда – 
8 та, Тахиатош каби саноат шаҳарларида– 350 нафар болалар учун 5 та, 

                                                           
44 ҚР МДА, ф. 273, р.2, йж. 189, в.25. 
45 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1987 году. Статистический ежегодник. – Ташкент: Узбекистан, 
1988. – С.299. 
46 ҚР МДА, ф.1, р 46, йж. 586, в.39. 
47 Абдиров Ч. Медико-биологические аспекты проблемы Арала // Вестник ККО АН РУз. – 1992. – № 4.– С.5. 
48 Торақ – (Уй шароитида тайерланган сут махсулоти). Каракалпакско-русский словарь (под. ред. проф. 
Н.А. Баскакова), Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. – 
С. 649. 
49 Муаллифнинг дала тадқиқот материаллари, Кегейли т., 2018 й., № 19. 
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Қўнғиротда – 2 та болалар боғчалари фаолият кўрсатган50. Шу билан бирга, 
Хўжайлидаги боғчаларнинг тенг ярми, Нукусдаги 7 та болалар яслиларидан 5 
таси мослаштирилган хоналарда фаолият кўрсатган. Болаларни боғчаларга 
жойлаштириш ўринлар етишмаганлиги сабабли жуда қийин бўлган51 

1960-йилларнинг бошида мактаб таълимини ислоҳ қилиш ҳаракатлари 
амалга оширилган. Ўн йиллик таълимдан ўн бир йиллик таълимга ўтиш жа-
раёни бошлаган эди. Янги тизимга дастлаб барча шаҳар, сўнгра қишлоқ мак-
таблари ўтишни бошлаган эди. 1962 йилда илк бор 218 нафар ўқувчилар 11 
синфни биттирганлар. 1963 йил сентябрдан қолган барча 29 та умумтаълим 
мактаблари ўн бир йиллик таълимга ўтказилган. Кегейли шаҳри фуқароси 
О.Жаримбетов қуйидагиларни хотирлайди: «Еттинчи синфни битиргандан 
сўнг мен қишлоқ хўжалиги билим юртида ўқиганман. Синфда ёши энг ки-
чиклардан бўлиб, бир ўзим соқол-мўйловли эркаклар орасида таҳсил олган-
ман. 1961 йилда бизнинг овулдаги етти йиллик мактабни саккиз йилликка 
айлантирилганлиги тўғрисида хабар келгандан сўнг, мактабга қайтиб бор-
дим. Тўққизинчи синф бўлмаганлиги сабабли Кегейлидаги М. Горький но-
мидаги мактабга қатнадим. 1963 йилда мактаб ўн бир йиллик бўлганлигини 
айтишди ва уни бир йилдан сўнг битирганман»52. Мактабда ўқувчилар сони 
кўп бўлганлиги ва бўш синфлар бўлмаганлиги сабабли синфдан ташқари 
машғулотлар ўтказилмаган, жисмоний тарбия, ашула ва мусиқа дарслари-
нинг ўқув соатлари қисқартирилган эди.  

1960-йилларда Қорақалпоғистон таълим тизимида Қорақалпоғистон 
педагогика давлат институти алоҳида ўрин тутган53. Бўлғуси ректор К. Уте-
ниязов ўз хотираларида қуйидагиларни эслайди: «Қишлоқ жойдаги мактабда 
ўнинчи синфни тамомлагандан сўнг, кийинчилик билан ота-онамнинг рози-
лигини олиб, Нукусга борганман. Бу вақтга келиб, абитуриентлар иккита им-
тиҳонни топшириб, баҳоларини ҳам олиб улгурган эканлар. Кўнглим нотинч 
эди. Бироқ, ўша йилларда ўқишни хоҳлаганлар учун маълум имкониятлар 
мавжуд эди. Имтиҳондан ўта олмаган абитуриент уни қайта топшириш им-
конига эга бўлган. Кеч қолган абитуриентларга ҳам ҳужжат топшириш ва 
имтиҳонларга киришга рухсат берилар ва бундай амалиёт 1960-йилларда ҳам 
давом этган эди. 1961 йилда институтга қабул қилинган 213 нафар талаба 
республиканинг узоқ туманларидан келган. Айниқса, катта имкониятлар 
қишлоқлардан келган қизларга берилган, чунки аксарият ота-оналар қизлари-
ни олий таълим муассасаларига ўқишга юбормаганлар»54. 

                                                           
50 ЎзР ИТТҲ МДА, ф.40, р. 3, йж.16, в.24. 
51 ЎзР ИТТҲ МДА, ф.40, р. 3, йж.16, в.32. 
52 Муаллифнинг дала тадқиқот материаллари, Кегейли т., 2018 й., № 31. 
53 Институт ўз фаолиятини Қорақалпоғистон АССРнинг пойтахти – Тўрткўлда 1934 йилда бошлаган. Бу 
пайтда унинг таркибида иккита – физика-математика ҳамда қорақалпоқ тили ва адабиёти бўлимлари мавжуд 
эди. 1937 йилда рус тили ва адабиёти факультети, кейинчалик тарих факультети очилган. 1942 йилда 
Амударё ўзанини ўзгартирганлиги сабабли Тўрткўл шаҳрини сув босиши натижасида Ўқитувчилар 
институти Чимбой шаҳрига кўчирилган. (Хозяйственное и культурное строительство Каракалпакской 
АССР. – Турткуль, 1939. – С.67; Чориев А. Проблемы народного образования и подготовки педагогических 
кадров Узбекистана (вторая половина 20-х – 30-е годы). – Ташкент: Фан, 1997. – С. 88.). 
54 Өтениязов Қ. Ойларыма өзеклес өмирим. – Ташкент: Академия, 2001. – С. 26. 
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Тадқиқ этилган даврда қонун бўйича фуқароларнинг дам олиш вақтла-
ри бир соатга узайтирилган, олдинги ойлик маошнинг сақланиб қолиши ва 
унинг ҳамма жойларда ошиб бориши аҳолининг бўш вақтини ташкил этишга 
рағбатлантирар эди. Бўш вақтни ўтказиш ва дам олиш элементларидан бири 
радио эшитиш бўлган. Ахборот берувчиларнинг таъкидлашича, «ликопча» 
радио (илк радио ускуналар ликопча шаклида бўлган)лар баъзи оилаларда 
(одатда бригадир ёки табелчининг уйида) ўрнатилган. Баъзида аҳоли йиғили-
шиб, бутун овул радио эшитишга борган. Респондент С. Сейтназаров (1941 
йилда туғилган) қуйидагича хотирлайди: «Янгиликларни радио орқали эши-
тар эдик. 1950-йилларда марказда (Кегейлида) маҳаллий радиоузел бўлган ва 
ҳар жума куни туман янгиликлари берилган. Кейинчалик уйларда ҳам радио 
ўрнатилган. Радио бўлмаган жойда, янгиликларни бозорларда эшитишган”55. 
1970-йилларга келиб, Қорақалпоғистоннинг барча шаҳар ва овулларида ра-
дио мавжуд эди. Радиотингловчилар орасида қорақалпоқ тилидаги ҳазил-
мутойиба радиожурнал, концерт дастурлари ва қишлоқ меҳнаткашлари учун 
эшиттиришлар машҳур бўлган. 

Шаҳарликлар ҳаётида кино алоҳида ўрин эгаллаган эди. Кинога бориш 
шаҳарликларнинг одатий маданий ҳордиқ чиқариш усули бўлиб қолган эди. 
1960-йилларнинг бошида республика бўйича катта экранли 4 та кинотеатр 
бўлган. 1961 йилда дастлаб Нукусда, сўнг Мўйноқ ва Тўрткўлда ёзги кино-
театрлар қурилган эди. Статистик маълумотларга кўра, 1960-йилларда рес-
публика шаҳарлари бўйича пуллик киносеансларга кирган томошабинлар-
нинг сони 2 млн.га яқин бўлган. Бу кўрсаткич 1970-йилларга келиб икки ба-
робарга ортган. Энг юқори кўрсаткич 1980-йилларга тўғри келиб, унда кино-
театрларга тахминан бир йилда 5 млн. томошабин ташриф буюрганлиги қайд 
этилган56. 

1964 йилда Қорақалпоқ телевидениеси очилган ва ҳар куни 2-2,5 соат 
мобайнида кўрсатувлар намойиш қилинган. 1970 йилга келиб, Нукусда учта 
телевизион каналлар – Марказий, ўзбек ва қорақалпоқ телевидениелари фао-
лият олиб борган. Бир йил ўтгач, Тўрткўлда Москва ва Ўзбекистон телевиде-
ниеси кўрсатувлари намойиш этилган, бир неча йилдан кейин – Берунийда, 
радиочизиқли сим ўтказилгандан сўнг – Чимбой ва Тахтакўпирда ҳам теле-
намойишлар бошланган. 

Кейинчалик маданий ҳордиқнинг кенг оммалашган шаклларидан яна 
бири – театр ва концертларга ташрифлар бўлган. Қорақалпоғистон театр  
ҳаётидаги энг муҳим воқеа 1978 йилда С. Хожаниёзов номидаги Ёш томоша-
бинлар театрининг очилиши билан боғлиқ бўлган57.  

Шунингдек, шаҳарликларнинг мароқли дам олишлари учун маданият 
уйлари қошида, корхона ва ташкилотлар бадиий ҳаваскорлик тўгараклари 
ташкил этилган эди. Улар 1960-йилларда жуда оммалашган бўлиб, ҳар бир 

                                                           
55 Муаллифнинг дала тадқиқот материаллари, Кегейли т., 2018 й., № 23. 
56 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1987 году. Статистический ежегодник. – Ташкент: Узбекистан, 1988 
– С.295. 
57 Айтмуратов Ж. Культура Каракалпакстана в 70-90 годы: общее состояние и тенденции развития. Автореф. 
дисс. на соис. ... канд. ист. наук.. Нукус, 1997. – С.12. 
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муассаса, идора ёки мактаб ўз ижодий тўгаракларига эга бўлган. 1961 йилда 
республикада 194 та бадиий ҳаваскорлик жамоалари фаолият кўрсатган. 
Уларнинг фаолиятида 5 мингга яқин санъат ҳаваскорлари – мактаб ўқувчила-
ри, ишчи-хизматчи ва бошқалар қатнашганлар. Республика халқ ижодиёт уйи 
ҳам фаолият кўрсатган. 1970-1980 йилларда республика бўйича 8 та халқ  
театрлари ва ансамбллари, 900 дан ортиқ бадиий ҳаваскорлик жамоалари фа-
олият олиб борган58. 

Аҳолининг самарали дам олишини ташкил этишда маданият ва истиро-
ҳат боғлари муҳим ўрин эгаллаган. Қорақалпоғистоннинг таниқли жамоат ва 
сиёсий арбоби С. Каниязов ўз хотираларида шундай ёзган: «Нукус менга, 
овулдан келган йигитнинг кўзига катта шаҳар бўлиб кўринган эди. Айниқса, 
кечқурунлари шаҳар марказидаги маданият ва истироҳат боғларида одам 
гавжум бўлган… Мен тез-тез кинотеатрга борганман. Кириш нархи бир 
рубль эди. Шаҳарлик болалар учун кириш бепул – улар девор ошиб ўтишган. 
Агар олдиндан кинотетрдаги сеанслар учун чипта сотиб олинмаса, фильмни 
кўриш имкони бўлмаган. Аҳолига, айниқса ҳинд фильмлари жуда ёққан»59.  

Республикада меҳнаткашларнинг асосий соғломлаштириш ва дам олиш 
жойи Орол денгизи бўйида жойлашган Мўйноқ шаҳри бўлган. Орол денгизи 
бўйлари бўйлаб саккиз километр узунликда жойлашган Мўйноқ шаҳрида 
аҳоли учун пляж ва 3 та пионерлар лагерлари жойлашган эди60. 

Аҳолининг бўш вақтини унумли ташкил этишга қаратилган тадбирлар 
сони кўп бўлса-да, фуқаролар орасида қонунбузарлик ҳолатлари ҳам учраб 
турган. Статистик маълумотларга кўра, 1960-йилларнинг ўрталаридан рес-
публикада қасддан одам ўлдириш, оғир тан жароҳати етказиш, талончилик, 
босқинчилик, давлат ва шахсий мулкни ўғрилаш каби жиноят турларининг 
сони ортиб борганлигини кўриш мумкин. Масалан, 1965 йилда биргина Ну-
кус шаҳрида жиноий ишлар сони 1964 йилга нисбатан 22%га ошган61. Архив 
ҳужжатларида келтирилишича, республикада содир этилган жиноятлар со-
нининг ортиб боришига бу ерга турли ҳудудлардан қурилиш ва қидирув экс-
педициялари (Бухоро, Орол бўйи экспедициялари, геологик ва нефть қидирув 
ишлари ва ҳ.з.) таркибида аҳоли турли қатламларининг кириб келиши ҳам 
таъсир кўрсатган. Улар асосан собиқ Иттифоқнинг турли ҳудудларидан кел-
ган, ҳар хил жиноятларни содир этган кишилар бўлган62.  

Жиноий ҳаракатлар сони, айниқса байрамолди ва байрам кунлари – 
1 май ва 7 ноябрда ошиб кетган. Табиийки, бу кунларда спиртли ичимликлар 
сотуви ва истеъмоли одатдагидан кўпайган. Жамоат тартибини сақлаш ва 
қонунбузарликнинг олдини олиш учун милиция ва прокуратура ходимлари-
дан ташқари, кенг жамоатчилик ҳам жалб этилган. 1960-йиллардаёқ давлат 
хизматчилари, ишчи, талаба ва ҳаттоки ўқувчилар ҳисобидан жамоат тарти-
бини сақловчи кўнгилли халқ дружиначилари ташкил этилган. 
                                                           
58 Айтмуратов Ж. Культура Каракалпакстана в 70-90 годы: общее состояние и тенденции развития. Автореф. 
дисс. на соис. ... канд. ист. наук. Нукус, 1997. – С. 12. 
59 Каниязов С. Алтын жағыс. – Нөкис: Билим, 2006. – С. 49. 
60 ҚР МДА, ф. 177, р. 3, йж. 49. 
61 ҚР ЖКА, ф.1, р.18, йж. 440, в.26. 
62 Ўша жойда, р.10, йж. 250, в.3. 
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Қонунбузарликларга қарши қурашувчи жамоат ташкилотлари тизимида 
халқ назорати органлари алоҳида ўрин тутган. 1983 йил 1 январь ҳолатига 
кўра, республикада 210 та халқ назорати кўмиталари фаолият кўрсатиб, улар-
дан 2 таси республика ва 12 таси вилоят бўйсунувида бўлган. Ташкилот ва 
муассасаларда жами халқ назоратининг 20 039 та гуруҳи ва 330 919 постлари 
бўлиб, уларнинг таркибида 380 251 нафар халқ назоратчилари фаолият олиб 
борганлар 63. Мазкур ташкилот кенг ваколатларга эга бўлиб, барча соҳалар 
бўйича давлат органлари, муассаса ва ташкилотларнинг фаолиятини текши-
риш билан шуғулланган. Шунингдек, аҳоли Халқ назорати кўмиталарига 
барча ижтимоий-иқтисодий ва маданий мазмундаги масалалар бўйича муро-
жаат этиши мумкин бўлган64. Халқ назорати кўмитаси текширувлар ва рейд-
лар ўтказиш имкониятига эга бўлган. Масалан, Ўрта Осиё темир йўли Қора-
калпоқ бўлими томонидан йўлчиларга хизмат кўрсатиш, меҳнаткашларнинг 
оммавий дам олишларини ташкил этиш, почта алоқаси, фаолияти, аҳолини 
нон ва нон маҳсулотлари билан таъминлаш, тиббий хизмат кўрсатиш ва ҳ.з.-
лар назорати олиб борилган. 

Умуман олганда, социалистик реализм Қоракалпоғистон шаҳар аҳоли-
сининг анъанавий ҳаётига сезиларли таъсир кўрсатган. Тадқиқ этилаётган 
даврда кундалик ҳаётдаги ўзгаришларни шаҳарлардаги таълим тизими, аҳоли 
дам олишини ташкил этиш сифати ва фуқаролар орасида қонунбузарлик ха-
ракатларини содир этиш сабаб ва оқибатларини таҳлил этиш орқали очиб бе-
риш мумкин. 

 
ХУЛОСА  

 
1960-1980 йилларда Қорақалпоғистон шаҳар аҳолиси кундалик ҳаёти-

нинг асосий жиҳатларини тадқиқ этиш натижасида қуйидаги хулосалар 
олинди: 

1. 1960-йилларда Қорақалпоғистонда рўй берган урбанизация жараён-
лари шаҳар аҳолисининг шаклланиш хусусиятлари ва шаҳарларнинг ривож-
ланиши, хусусан, шаҳар аҳолисининг табиий ўсиши, ички миграция даража-
сининг юқорилиги, шунингдек, маъмурий чоралар – ҳудудларнинг шаҳар че-
гарасига киритилиши ёки шаҳар якинидаги жойлар (шаҳар, қишлоқ ва посёл-
калар)нинг маъмурий бўйсунувга ўтказилиши ҳамда қишлоқ аҳоли пунктла-
рининг шаҳар таркибига киритилиши билан узвий боғлиқ бўлган. 

2. Қорақалпоғистон шаҳарларидаги оилаларнинг турмуш тарзи одатда-
ги қишлоқ оилаларидан унчалик фарқ қилмаган. Улар икки шаклда – катта 
(бўлинмас) ва кичкина кўринишда бўлган. Шунга қарамай, шаҳардаги оила-
лар овул ва қишлоқлар билан яқин алоқаларда бўлган. Бу эса оиланинг ижти-
моий институт сифатида фаолият юритиш ва тузилишида муҳим аҳамият 
касб этган. Бу даврда ҳам оилалар ўзининг иерархик тузилмасини сақлаб 
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қолган эди. Аҳолининг асосий даромад манбаи ойлик маош бўлишига қара-
масдан, ўша вақтда минимал кун кечириш учун талаб этиладиган умумий да-
ромадга Ўзбекистон аҳолисининг 70%гина эга бўлган. Қорақалпоғистондаги 
ҳолат эса ўта ачинарли бўлган. 

3. Қорақалпоғистонда шаҳар аҳолиси кундалик ҳаёти ижтимоий-иқти-
содий хусусиятлари таҳлилига кўра, аҳолини сифатли ва арзон саноат маҳсу-
лотлари билан таъминлаш ўрганилаётган даврдаги муҳим ижтимоий муаммо-
лардан бири бўлган эди. Тадқиқот натижалари бу соҳадаги аҳвол ўта қони-
қарсиз эканлиги, аҳолининг озиқ-овқатлар билан таъминланишида муаммо-
лар кўп бўлганлигидан далолат беради. Аҳолининг озиқ-овқати асосан ун 
маҳсулотларидан иборат бўлиб, оқсилли ва мева-сабзавотли маҳсулотлар ис-
теъмоли паст даражада эди. Хўжаликларнинг паст даражада ихтисослаш-
тирилганлиги, сабзавот, полиз ва мевалар етиштириш давлат томонидан ре-
жалаштирилгани бундай ҳолатнинг вужудга келишига асосий сабаб бўлган. 
Бундан ташқари, маиший техника, мебель ва сифатли кийим-кечаклар ҳам 
етишмаган. 

4. 1961-1980 йилларда аҳолини турар жой билан таъминлаш масаласида 
ижобий ўзгаришлар амалга оширилган. Автоном республика бўйича жами 4 
921 минг кв. м. турар жой фойдаланишга топширилган. 1970-1980 йиллар 
бошларида кўпқаватли уй-жой қурилишида кенг қўламли ишлар амалга оши-
рилган. Тўлиқ комплексли ижтимоий-маиший хизмат кўрсатиш тизимига эга 
бўлган микрорайонлар шакллана бошлаган. Бироқ, қурилаётган уйларнинг 
сифати талаб даражасида бўлмаган. Шунга қарамасдан, шаҳар аҳолисини уй-
жой билан таъминлаш муаммосини тўлиқ ҳал этиш имкони бўлмаган. 

5. Маиший хизмат кўрсатиш корхоналарининг иши қониқарсиз бўлган. 
Ўзбекистоннинг бошқа ҳудудларидаги хизмат кўрсатиш соҳаларининг қиё-
сий таҳлили орқали автоном республиканинг бу соҳадаги кўрсаткичлари анча 
паст бўлганлиги аниқланди. Ҳудуднинг бошқа вилоятлардан орқада қолган-
лигининг асосий сабаби – моддий-техник базанинг эскирганлиги ва кадрлар 
етишмаслиги билан боғлиқ бўлган эди. Чунки, хизмат кўрсатиш соҳасига ик-
кинчи даражали иш сифатида қаралганлиги сабабли унинг ривожланиш да-
ражаси паст эди. Янги маиший хизмат кўрсатиш муассасаларининг қури-
лиши ўта суст олиб борилганлиги натижасида улар ҳажм ва хизмат кўлами 
жиҳатидан кенгайтирилмади.  

6. Тадқиқ этилаётган даврда Қоракалпоғистон соғлиқни сақлаш тизими 
зиддиятли ҳолатда бўлган – бир томондан, янги тиббий муассасалар қурили-
ши, мутахассислар тайёрлаш, тиббий хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш 
учун катта маблағ ажратилган бўлса, иккинчи томондан оғир санитар-эпиде-
миологик ҳолат, кадрлар етишмаслиги, шаҳар тиббий муассасаларининг мос-
лаштирилган биноларда жойлашмаганлиги, ўлим кўрсаткичларининг юқори-
лиги, юқумли касалликлар эпидемияси каби жиддий муаммолар мавжуд 
бўлган. Эришилган ютуқларга қарамасдан, талаб этилган тиббий ёрдам ва 
соғликни сақлаш бўйича яратилган имкониятлар ўртасида мақбул балансга 
эришиш қийин бўлган. Соҳада қўлга киритилган ютуқлар асосан барча ре-
сурсларни жалб этиш, тиббий ходимларнинг фидокорона меҳнатлари ва аста-
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секин яхшиланиб бораётган маиший-ижтимоий шароитлар туфайли амалга 
оширилган. 

7. Ўрганилган йилларда Қорақалпоғистон шаҳарларидаги таълим тизи-
ми мураккаб даврни босиб ўтганлигини қайд этиш зарур. 1960-1980 йиллар 
мактабгача таълим муассасаларининг ривожланиши давлат томонидан таъ-
лим муассасалари сонини кўпайтириш, уларнинг моддий-техник базасини 
мустаҳкамлашга қартилган сиёсат билан боғлиқ бўлган. Шунга қарамасдан, 
аксарият мактаблар мослаштирилмаган биноларда фаолият олиб боришга 
мажбур бўлган. Олий таълим тизимида ҳам сезиларли ютуқларга эришилган. 
Хусусан, кадрдар масаласини муайян даражада ҳал қилишга хизмат қилган 
Нукус давлат университети очилган эди.  

8. Ўрганилаётган даврда Қорақалпоғистон шаҳар аҳолиси бўш вақтини 
ташкил этишда салмоқли ўзгаришлар рўй берган. Бу жараёнга давлат сиёса-
ти, мамлакат ва жаҳон миқёсидаги урбанизация жараёнлари, аҳолининг мод-
дий таъминоти даражаси каби бир қатор омиллар таъсир кўрсатган. Шаҳар-
ликлар дам олишнинг турли-туман усулларидан фойдаланганлар, жумладан, 
маданий муассасалар ва дам олиш зоналарига ташрифлар, рақс, мусиқа, 
спорт, туризм, китобхонлик, телекўрсатувлар томошаси, ижодиётнинг турли 
хиллари билан шуғулланганлар.  

9. Аҳоли орасида ҳуқуқбузарликлар сонининг ошиб боришига ўша 
даврда мамлакатда рўй берган сиёсий ва ижтимоий жараёнлар катта таъсир 
кўрсатган. 1970-1980 йилларда фуқаролар томонидан содир этилган жиноят-
лар сонининг ортиб боришига ва кишиларнинг маънавиятсиз ҳулқ-атворла-
рига иқтисодий танглик, коммунизм ғояларига бўлган ишончнинг сўниши, 
ижтимоий пессимизм ва лоқайдликнинг ортиб бориши асосий сабаб бўлган. 
Бу жараёнга республикада қидирув ва қурилиш экспедициялари таркибида 
собиқ Иттифокнинг ҳар хил ҳудудларидан республикага кўчиб келган турли 
тоифа ёлланма ишчилар хулқ-атвори ҳам таъсир кўрсатган. 

Шундай қилиб, 1960-1980 йилларда Қоракалпоғистон шаҳарларидаги 
шароитлар минтақанинг сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги 
умумийлик, мамлакатдаги барча аҳолининг турмуш даражаси ва кундалик 
ҳаётини ифодалаган манзара билан мос келган. Қорақалпоғистон шаҳарлари 
материаллари асосида шаҳардаги кундалик ҳаётни тадқиқ этиш ижтимоий ва 
табиий-иқлим шароитлари билан бир-бирига яқин бўлган ўнлаб шаҳар аҳо-
лисининг турмуш тарзини баҳолаш имконини беради.  

Тадқиқот жараёнида олинган натижалар асосида қуйидаги тавсияларни 
таклиф этиш мақсадга мувофиқ: 

Қорақалпоғистон шаҳарлари кундалик ҳаётини ўрганиш мураккаб ва 
кўп режали жараён эканлигини, уни алоҳида даврлар бўйича кенгроқ ва 
чуқурроқ ўрганиш зарурлигини ҳисобга олиб, амалий ва фундаментал илмий 
лойиҳаларни амалга ошириш талаб этилади; 

Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон шаҳарлари кундалик ҳаёти тарихига 
оид тизимли телекўрсатувлар рукнини тайёрлаш мақсадга мувофиқ; 
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Республика олий таълим муассасалари тарих факультети талабалари 
учун “Ўзбекистон ва Қоракалпоғистон аҳолисининг кундалик ҳаёти тарихи” 
махсус курсини ишлаб чиқиш ва ўқув жараёнига жорий этиш зарур.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 
 
Актуальность и востребованность темы диссертации. На современ-

ном этапе всемирная история характеризуется интенсивной глобализацией 
всех сфер политической социально-экономической и духовно-культурной 
жизни. И в связи с этим, одной из актуальных проблем исторической науки 
становится изучение повседневной жизни населения. История повседневно-
сти – одно из новых и перспективных направлений в исторической науке, ха-
рактеризующееся повышением внимания к будням «простого человека», его 
внутреннему миру и жизненным практикам, окружающей его среде. Обра-
щение к изучению повседневной жизни позволяет раздвинуть познаватель-
ные горизонты, перейти от изучения абстрактных процессов к изучению кон-
кретных жизненных ситуаций и повседневной жизни, без чего картина про-
шлого не может быть объективной. 

Изучение повседневной жизни является одним из новых научных 
направлений в мире, исследования по данной проблеме ведёт ряд ведущих 
международных научно-исследовательских центров и университетов. В част-
ности, в гуманитарных институтах Германии, Франции, США, Институте ис-
тории Российской Академии наук были созданы исследовательские центры 
по этому направлению, где ведутся научные изыскания по изучению демо-
графии, условий и уровня жизни, быта населения, изменений в семейных от-
ношениях, социально-экономических и культурных процессов в городах. 

В Узбекистане в годы независимости особое внимание уделяется роли 
человеческого фактора в обществе, в связи с чем эффективность осуществля-
емых экономических реформ и социальных преобразований в первую оче-
редь будет измеряться тем, насколько они влияют на материальное благосо-
стояние и благополучие населения, рост уровня и качества его жизни»65 . 
Крупномасштабные мероприятия, проводимые в этом направлении, требуют 
глубокого изучения исторического опыта, извлечения уроков из прошлого, 
анализа последствий политики советского государства, когда интересы госу-
дарства были выше интересов человека. Это способствует росту интереса ис-
следователей различных направлений, в том числе историков, к изучению 
социалистического общества, трансформационных процессов, произошед-
ших в повседневной жизни населения. Обычный образ жизни служит не 
только раскрытию повседневной жизни населения того или иного народа, ре-
гиона, но также помогает выявить причины и последствия трансформацион-
ных процессов, повлиявших на образ жизни и быт простого человека. В том 
числе особое внимание уделяется изучению важных изменений в социально-
экономической, хозяйственной и культурной жизни Каракалпакстана в 60-80-
е годы ХХ в. Повседневная жизнь городского населения Каракалпакстана в 
советский период не становилась темой научного анализа, что и обуславли-
вает актуальность данной темы.  

                                                           
65 Мирзиёев Ш. М. Свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан мы построим вме-
сте с нашим мужественным и благородным народом. https://president.uz/ru/lists/view/111  
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Диссертация в определённой степени служит выполнению задач, обо-
значенных в Указе Президента Республики Узбекистан №УП-4947 от 
7 февраля 2017 г. «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Респуб-
лики Узбекистан», Указе №УП-5623 от 10 января 2019 года «О мерах по ко-
ренному совершенствованию процессов урбанизации», в «Градостроитель-
ном кодексе Республики Узбекистан» № 353-II от 4 апреля 2002 г. и других 
нормативно-правовых документах.  

Связь исследования с приоритетными направлениями развития 
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в рамках 
приоритетного направления развития науки и технологий Республики Узбе-
кистан: I.«Формирование системы инновационных идей и пути их осуществ-
ления в социальном, правовом, экономическом, культурном, духовно-
просветительском развитии информациннного общества и демократического 
государства».  

Степень изученности проблемы. В мировой историографии история 
повседневности как отдельное направление истории сформировалось во вто-
рой половине ХХ в. Литературу по теме исследования можно разделить на три 
группы: 1) работы советского периода; 2) исследования, проведённые в годы 
независимости; 3) труды иностранных исследователей.  

В историографии Узбекистана и Каракалпакстана 1960-х – начала 1980-
х гг. проблема повседневной жизни освещается в трудах историков социаль-
ной жизни и этнографов, хотя сам термин «повседневность» не упоминает-
ся66. В работах определённых исследователей освещены и проблемы матери-
ального благосостояния населения городов67. Наиболее близко к теме подо-
шли этнографы Х. Есбергенов, Т. Атамуратов68. Большой фактический мате-
риал о системе торговли и товарооборота содержится в работе А. Курбания-
зова69.  

В период независимости в отечественной историографии вопрос повсе-
дневности рассматривается в статьях А. Джумашева 70  и С. Шадмановой71 . 

                                                           
66  Сенявский С. Л. Изменения в социальной структуре советского общества (1938-1970 гг.). – Москва: 
Мысль, 1973. – С.142.  
67 История рабочего класса советского Каракалпакстана. – Ташкент: Фан УзССР, 1977. –144 с.; Муратова П. 
Қарақалпақстанда интеллигенция кадрларын таярлаў. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1992. – 144 с.; Легецкая Л. 
Рабочий класс ККАССР в условиях развитого социализма // Вестник ККФ АН УзССР. – 1985. № 2. – С. 76-
80; Её же. Промышленное развитие Каракалпакской АССР. 1965-1975 гг. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. 
– Ташкент, 1986; Курбаниязов А. Особенности развития трудовых ресурсов в Каракалпакии // Вестник ККФ 
АН УзССР. – 1984. № 2. – С. 54-60; Камалов С., Кощанов А. Тарийх дәрбентиндеги қала. Әмиў шамшырағы. 
– Нөкис: Қарақалпақстан, 1973; Татыбаева В. Х. Нукус – столица Каракалпакской АССР. История основания 
и развития города. – Нукус: Каракалпакстан, 1979. – 76 с.; Её же. История социалистического города Нукуса 
– столицы Каракалпакской АССР. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Ташкент, 1983; Ягодин В., Есберге-
нов Х., Кощанов А., Муратова П. Қарақалпақстан Республикасы пайтахты – Нөкис қаласына 60 жыл. – 
Нөкис: Билим, 1992. – 36 с.; и др.  
68 Есбергенов Х. Қарақалпақлардың гейпара дәстүрлери хаққында. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1964. – 106 с.; 
Есбергенов Х., Атамуратов Т. Традиции и их преобразования в городском быту каракалпаков. – Нукус: Ка-
ракалпакстан, 1975. – 212 с.  
69 Курбаниязов А. Развитие торговли в Каракалпакской АССР в условиях зрелого социализма. – Ташкент: 
Фан, 1982. – 96 с.  
70 Джумашев А. Новые исследования в исторической науке: история повседневности / Тезисы Республикан-
ской научно-практической конференции «Наука Каракалпакстана: вчера, сегодня, завтра», посвящённой 50-
летию Каракалпакского отделения АН РУз. Нукус, 2009. – С. 127-128.  
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Авторы осветили историю формирования, методологию и методику исследо-
вания повседневной жизни. Проф. Д. Алимова, раскрывая сущность опреде-
ления дефиниции «повседневная история», отмечает, что «это не самостоя-
тельное направление науки, а часть, атрибут или метод социальной исто-
рии»72 . В диссертации Г. Шамамбетовой73  освещаются организация труда, 
материальное положение населения, внутренняя миграция.  

Город и городские поселения в историографии Каракалпакстана периода 
независимости исследуются в трудах акад. С. Камалова, д.и.н., проф. 
Б. Кощанова и др.74 Некоторые социальные аспекты жизни каракалпакского 
общества освещены в работах географов, экономистов и социологов75.  

Зарубежная историография по истории повседневности берёт своё нача-
ло от научных работ немецкого социолога Н. Эллиаса76, а также Г. Маркузе, 
П. Бергера, Т. Лукмана77 и Г. Гарфинкель78. На её развитие оказали влияние 
идеи американского культуролога и антрополога К. Гирца 79 . В 1980-е гг. 
немецкие исследователи повседневности (Alltagsgeschichte) Х. Медик, 

                                                                                                                                                                                           
71 Шадманова С. Жаҳон тарихшунослигида кундалик ҳаёт тарихи: шаклланиши, вазифалари ва тадқиқот 
усуллари /Жаҳон тарихи кафедрасининг илмий ишлар тўплами. 1-жилд. – Тошкент: Наврўз, 2015. – Б. 182-
188.  
72 Алимова Д.А. Концепты истории Узбекистана: теория и гипотезы. Т. 3. – Ташкент: Media Land, 2018. – 
С. 192.  
73 Шамамбетова Г. Б. Социальная политика в Каракалпакстане (1950-1985 годы). Автореф. дисс. … канд. 
ист. наук. – Нукус, 2004.  
74 Камалов С. Нөкис қаласының раўажланыў тарийхынан // Вестник ККО АН РУз. – 2003. № 6. – С. 64-68; 
Кощанов Б. Проблемы и поиски в градостроительстве // Вести Каракалпакстана. – 2002. – 26 октября; Его 
же. Мегаполис по-восточному. // Вести Каракалпакстана. – 2003. – 4 марта; Есназарова З. История города 
Нукуса периода независимости (1991-2005 гг.). Автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Нукус, 2009; Её же. Ис-
тория города Нукуса периода независимости (1991-2005 гг.). – Нукус: Каракалпакстан, 2014. – 123 с.; Кун-
назаров К. Нөкис қаласының қурылыў тарийхы. – Нөкис: Қарақалпақстан, – 2003.– 68 с.; Есбергенов Х., 
Нуржанов С., Ходжаниязов Г., Ягодин В. Қорақалпоғистон Республикаси пойтахти Нукус: қадимий ва 
новқирон шахар (на узб. и рус. яз.): Отв. ред. акад. С. Камалов. – Тошкент: KURASH, 2002. – 132 с.; Джу-
машев А. Из истории преобразования города Нукуса в столицу Каракалпакстана / Қарақалпақстан Респуб-
ликасынын пайтахты – Нөкис каласынын 70 жыллыгына багышланган республикалык илимий-теориялык 
конференция материаллары. Нукус, 2002. – С. 20-22; Джумашев А., Нуржанов С., Мамбетов И. Город Нукус 
– столица Каракалпакстана. / Региональное управление и проблема эффективности власти в России (ХVIII-
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и общечеловеческого в образе жизни каракалпакского народа. Автореф. дисс. … канд. филисоф. наук. – 
Ташкент, 1997; Ходжаева Г. Қорақалпоғистон Республикасида вужудга келган демографик вазиятнинг асо-
сий хусусиятлари. Геогр. фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 1998; Аимбетов Н. Мураккаб экологик вазият шаро-
итида иқтисодий ва ижтимоий жараёнларни моделлаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида). 
Иқт. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2000; Утепова Г. Қорақалпоғистон Республикаси қишлоқ жой-
ларининг демографик жойланиши ва мехнат ресурслари муаммолари. Геогр. фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 
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А. Людтке80 предложили написать «новую социальную историю» – историю 
рядовых, обычных, «малых» людей, а через них – проблему культуры как 
способ понимания повседневной жизни и поведения в ней»81.  

Большой комплекс историографического материала наработали и рос-
сийские историки. Например, историки из различных институтов РАН созда-
ли группу по изучению «истории повседневности», начали выпуск альманаха 
«Одиссей» и ежегодника «Казус»82. В последнее время в российской исто-
риографии специальное внимание уделяется разработке методологических 
аспектов истории повседневности83.  

Таким образом, при наличии достаточного количества научных трудов 
по социально-экономической и культурной жизни Каракалпакстана, в них 
повседневная жизнь каракалпакского общества второй половины ХХ в. изу-
чается лишь в отдельных её аспектах, фрагментарно отражая историю повсе-
дневного быта.  

Связь диссертационного исследования с планами научно-исследова-
тельских работ высшего образовательного или научно-исследователь-
ского учреждения, где выполнена диссертация. Диссертационное исследо-
вание выполнено в рамках плана научно-исследовательских работ Каракал-
пакского государственного университета, Каракалпакского научно-исследо-
вательского института гуманитарных наук ККО АН РУз, фундаментального 
проекта ФА-Ф1-ГОО1 «Каракалпакстан в контексте мировой культуры. Го-
род и городская культура в низовьях Амударьи в исторической перспективе» 
(2012–2016 гг.), а также прикладного проекта ПЗ-20170915198 «Трансформа-
ция социальных установок в каракалпакском обществе: история и практика» 
(2018–2020 гг.).  

Цель исследования заключается в комплексном раскрытии истории по-
вседневной жизни городского населения Каракалпакстана в 1960-1980-е гг. 

Задачи исследования:  
определить особенности городской культуры и социальной инфраструк-

туры городов Каракалпакстана в 60–80-х гг. ХХ в.;  
проанализировать динамику роста населения Каракалпакстана в совет-

ский период и ее влияние на состояние городов и городской инфраструкту-
ры; 

провести исторический анализ преобразований в семейных отношениях 
через призму исследования социально-экономических условий городов рес-
публики; 

                                                           
80 Людтке А. «История повседневности» в Германии после 1989 года // Казус. – Москва, 1999. – Вып. 2. 
С. 117-126; Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии // Со-
циальная история. Ежегодник. 1998/99. – Москва, 1999. – С. 77-100. 
81 Шадманова С. Указ. соч. – С.182-188.  
82 Пушкарева Н. «История повседневности» как направление исторических исследований.// Перспективы. 
Фонд исторической перспективы. http://www.perspektivy.info/  
83 Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни горожан в годы НЭПа 
и хрущевского десятилетия. – СПб: Дмитрий Буланин, 2003. – 344 с.; Григорьева А. Г. Советская повсе-
дневность и уровень жизни населения СССР в 1953-1964 гг. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Москва, 
2003.  
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выявить особенности формирования быта и культуры городского насе-
ления; 

осветить систему социально-бытового обслуживания населения;  
изучить вопросы городской экологии, здравоохранения, образования, 

организации досуга и отдыха горожан в советский период. 
Объектом исследования избрана повседневная жизнь городского насе-

ления Каракалпакстана в 60–80-х гг. XX в. 
Предмет исследования составляют городская инфраструктура, демо-

графия населения, семейные отношения и бюджет горожан, организация ра-
боты социально-культурных и образовательных учреждений, а также девиа-
нтное поведение как социальный фактор повседневной жизни городского 
населения.  

Методы исследования. В диссертации использованы метод сравни-
тельного анализа, принцип историзма и междисциплинарный подход. Кроме 
них использованы методы интервьюирования, анкетирования и личного 
наблюдения.  

Научная новизна исследования заключается в следующем:  
определено, что формирование городского населения в городах Нукус, 

Тахиаташ, Ходжейли, Турткуль, Чимбай, Кунград происходило в силу ми-
грационных процессов, оказавших существенное влияние на городскую 
структуру населения, результатом которого явилось увеличение численности 
горожан, «омоложение» возрастной структуры городских жителей; 

обосновано, что проблемы в социально-экономической жизни республи-
ки (низкий уровень материального обеспечения, нехватка продовольствия и 
жилья, проблемы сферы услуг, экологии и т.д.) оказали отрицательное влия-
ние на уровень жизни городского населения и стали причиной различных за-
болеваний (анемия, инфекционные заболевания, высокий уровень смертно-
сти и т.д.);  

анализ изменений в жизни городского населения свидетельствует, что 
городское население было больше подвержено трансформации (материаль-
ная культура, новые семейные отношения, обычаи и проведение досуга) чем 
сельское, а также усугублению вредных привычек (алкоголизм, преступ-
ность) и способстсовавших им факторов; 

раскрыто, что мероприятия, направленные на распространение социали-
стической культуры среди всех слоев населения (клубы, чтение, кино, театр и 
т. д.) оказали непосредственное влияние на изменения в повседневной жизни 
людей того времени и их взгляды. 

Практические результаты исследования: 
результаты исследования служат основой для разработки и решения во-

просов социально-бытового характера органами государственного и обще-
ственного управления;  

разработана модель для дальнейшего углубления и расширения пробле-
матики теоретико-методологических и историографических исследований 
повседневной жизни населения Каракалпакстана.  
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Достоверность результатов исследования обосновывается использо-
ванием признанных в современной исторической науке подходов и методов, 
исторической литературы самого разного уровня, исследований представите-
лей других социально-гуманитарных наук, основанных на новых принципи-
альных установках и нормативных документах, а также материалов государ-
ственных архивов, освещающих историю повседневной жизни городского 
населения Каракалпакстана; внедрением в практику обоснованных выводов, 
предложений и рекомендаций и подтверждением результатов исследования 
уполномоченными государственными органами.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость исследования заключается в анализе на основе про-
блемного подхода материалов по истории повседневной жизни городского 
населения Каракалпакстана 1960-1980-х гг., в определении их причин и след-
ствий, представлении соответствующих теоретических выводов.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что материалы и выводы диссертации могут помочь в подготовке к изданию 
научных трудов по истории повседневной жизни городского населения Кара-
калпакстана в советский период, в процессе организации спецкурсов по ис-
тории городов для социально-гуманитарных направлений образовательных 
учреждений системы высшего и среднего специального образования, а также 
в создании учебников и учебных пособий.  

Внедрение результатов исследования. Основываясь на научных выво-
дах и рекомендациях, полученных в ходе изучения повседневной жизни го-
родского населения Каракалпакстана во второй половине ХХ в.,   

выводы и результаты исследования о миграционных процессах, жилищ-
ном строительстве, социально-культурных и бытовых объектах в городах 
Каракалпакстана, развитии частных подсобных хозяйств горожан в 1960-
1980-е гг., были использованы при написании главы «Вопросы хозяйствен-
ной и повседневной жизни, уровень обеспеченности населения жильём» по 
проекту ФА-Ф1-ГОО2 «История Каракалпакстана (1991-2015 гг.)», выпол-
ненного в Каракалпакском научно-исследовательском институте гуманитар-
ных наук ККО АН РУз. (Справка Каракалпакского отделения Академии наук 
Республики Узбекистан от 17 апреля 2019 г. за № 701/55). Использование 
научных результатов позволило отразить общую картину повседневной жиз-
ни городского населения Каракалпакстана в 1960-1980 гг., уточнить и допол-
нить её региональными особенностями;  

выводы, полученные при изучении процесса формирования социальной 
инфраструктуры, развития культуры, быта, уровня жизни и занятости город-
ского населения в городах Каракалпакстана, были использованы в инноваци-
онном проекте ПЗ-2017092849 «Исторические условия достижения Узбеки-
станом независимости: социально-политические, экономические и культур-
ные факторы», осуществленном в Координационно-методическом совете по 
новейшей истории Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан 
(Справка Академии наук Узбекистана от 16 мая 2019 г. за №3/1255-1467). 
Использование этих научных результатов и выводов помогло уточнить во-
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просы современного планирования городской инфраструктуры.  
материалы, связанные с историческим прошлым городов Каракалпакс-

тана, были использованы в создании экспозиции в Государственном музее 
искусств им. И.В. Савицкого, посвящённой быту и домашнему интерьеру ка-
ракалпаков 30-60 гг. ХХ в. (Справка Министерства культуры Республики Ка-
ракалпакстан от 20 марта 2019 г. за №2-04/526). Данная экспозиции служит 
обогащению представления посетителей музея об истории, архитектуре, гра-
достроительстве, городской культуре и повседневной жизни людей, духов-
ных ценностях населения республики.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 
апробированы в процессе научных обсуждений на 6 республиканских и 6 
международных научных конференциях.  

Опубликованность результатов. Всего по теме диссертации опублико-
вано 22 научные работы, в том числе 10 статей в научных изданиях (8 – в 
республиканских и 2 – в международном), рекомендованных Высшей Атте-
стационной комиссией Республики Узбекистан для опубликования результа-
тов докторской диссертации, и 12 в сборниках международных и республи-
канских научных конференций в виде научных, научно-популярных статей и 
тезисов.  

Структура и объём диссертации. В соответствии с целью и задачами 
исследования диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и 
списка используемых источников и литературы, приложений. Объём диссер-
тации составляет 151 страницу.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 
Во введении обоснована актуальность избранной темы, определены це-

ли и задачи, объект и предмет исследования; показано соответствие исследо-
вания приоритетным направлениям развития науки и технологий, изложены 
научная новизна и практические результаты работы; обоснована достовер-
ность полученных результатов и раскрыта их научная и практическая значи-
мость; приведены сведения о внедрении результатов исследования в практи-
ку, апробация работы.  

Первая глава диссертации – «Города и городское население Каракал-
пакстана в 1960-1980-е годы ХХ века» – посвящена анализу демографиче-
ских процессов, численности и составу городского населения республики. В 
начале 60-х гг. ХХ в. в Каракалпакстане наблюдался активный процесс фор-
мирования городской агломерации. В исследуемый период республика в ад-
министративно-территориальном отношении делилась на 9 районов, 56 сель-
ских советов, 8 городов, из них 2 – областного значения (Нукус и Ходжейли) 
и 6 – районного значения (Чимбай, Турткуль, Беруни, Тахиаташ, Кунград и 
Муйнак)84. Кроме того, функционировало 7 посёлков городского типа (Ман-
гит, Водник, Железнодорожный, Комсомольск-на-Устюрте, Пристанской, 

                                                           
84 Народное хозяйство Каракалпакской АССР. Статистический сборник. – Нукус: Каракалпакия, 1971– С. 10. 
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Кызкеткен, Каратау), некоторые из которых позже были преобразованы в са-
мостоятельные городские образования или же интегрированы в более круп-
ные городские образования.  

Большинство этих городов возникло на базе сельских населённых пунк-
тов, что подчёркивает особенности среднеазиатского феномена урбанизации. 
Турткуль – одно из крупных городских образований Каракалпакстана, первая 
его столица, до 1939 г. считался административным, политико-экономиче-
ским и культурным центром Каракалпакской АССР85, где к 1970 г. прожива-
ло 14 тыс. человек. Другую своеобразность формирования городов региона 
можно проследить на примере города Нукуса, который возник на месте не-
большого кишлачного поселения, первоначально став центром волости, рай-
она, а затем и республики86. Развитие индустрии, строительство новых обще-
ственных и культурных объектов, а также перемещение аппарата власти ока-
зали влияние на его демографию. В частности, к 1970 г. население Нукуса 
достигло 81,3 тыс. человек87.  

В 1960-е гг. Ходжейли и Беруни были преобразованы в города респуб-
ликанского значения. К 1970 г. в Ходжейли проживало 60,5, а в Беруни – 20,3 
тыс. человек. Указом Верховного Совета ККАССР от 28 августа 1964 г. в 
пределах Кунградского района был образован посёлок городского типа Ком-
сомольск-на-Устюрте88. К 1970 году г. Кунград с населением более 14,4 тыс. 
человек был отнесён к городским образованиям.  

В целом, доля городского населения составляла в 1960-е гг. более 27%, а 
в 1970-е – 42%, в последующие годы эта цифра доходила до 48%89.  

Городская жизнь оказывала заметное влияние на мировоззрение моло-
дёжи. Известный этнограф Х. Есбергенов писал, что в городе «молодёжь в 
основном знакомится сама… в процессе совместной работы на производстве, 
учёбе – институте или техникуме, в театрах, кино, на танцах и т.д.»90. Транс-
формация традиционной обрядности вызвала возникновение новых форм со-
здания семьи. В 1960-е гг. участилось умыкание (похищение, увоз) девушек 
без родительского согласия91. Наряду с этим, начиная с 70-х гг. ХХ в. стали 
популярны и «комсомольские» свадьбы. Этому событию предшествовала 
торжественная регистрация брака в ЗАГСе. В 1970-е годы только 26% моло-
дых проходили торжественную регистрацию брака, а в 1984 году – уже 
54%92. Тем не менее, формы взаимоотношений и нормы поведения супругов 
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регламентировались традициями и обычаями.  
Проведённый нами анализ состава семей г. Нукуса показывает, что об-

щественный статус супругов отражался и на количестве детей. Редко в семь-
ях Каракалпакстана по 4-5 детей, в большинстве случаев – по 7-10. В 1960–
1970-е гг. в Нукусе среди интеллигенции участилось число межнациональ-
ных браков между казахами и русскими.  

В 1980-е гг. в экономике и социальной сфере обозначился ряд кризис-
ных явлений, которые повлияли и на семью. Уровень занятости трудоспо-
собного населения был низким, особенно среди женщин. В процентном со-
отношении наибольший удельный вес безработных составляли женщины 
(80,6%), причём основными причинами были уход за малолетними детьми 
или отсутствие вакантных мест по профессии. Значительное число безработ-
ных было в Нукусе (4 046 чел.) и Ходжейли (2 985 чел.)93.  

Заметные изменения в повседневной жизни городского населения про-
изошли с увеличением денежных доходов за счёт заработной платы. По све-
дениям специалистов, заработная плата обеспечивала 75-80% всех денежных 
доходов рабочих94. Другой статьёй доходов населения Каракалпакстана яв-
лялась выплата пенсий и пособий на детей. На начало 1960 г. по республике 
пенсии получали 21 980 человек, пособия – 24 643 многодетных и одиноких 
матерей95. Рост денежных доходов способствовал повышению спроса на то-
вары народного потребления, а также увеличению вкладов населения в сбе-
регательные кассы.  
 

Денежные доходы и розничный товарооборот  
на душу населения к 1960 г. 

 
Доход и товарооборот 1960 

(%) 
1965 
(%) 

1970 
(%) 

1975 
(%) 

Денежные доходы  100 134 186 263 
Розничный товарооборот государственной 
и кооперативной торговли  

100 119 157 197 

Удельный вес розничного товарооборота  
в денежных доходах  

92.7 82,4 78,6 69,4 

 
В целом, говоря об уровне жизни городского населения республики в 

1960-1980-е гг., нужно отметить, что социальная жизнь каракалпакского об-
щества характеризуется весьма противоречиво. С одной стороны, наблюдал-
ся рост уровня жизни, но, с другой стороны, достигнутый уровень жизни по-
степенно уступал место застою не только в социально-экономической жизни, 
но и в сфере бытовых потребностей населения.  

Во второй главе – «Социально-экономические особенности городской 
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36 

повседневности Каракалпакстана» – освещены и проанализированы во-
просы, связанные с обеспечением населения продовольственными и про-
мышленными товарами, жилищно-коммунальные и бытовые проблемы, со-
стояние здравоохранения и качество медицинского обслуживания.  

Известно, что аграрный сектор экономики составлял основу продоволь-
ственного комплекса республики. В этот период в Каракалпакстане были 
расширены посевы хлопка и риса. Несмотря на дефицит воды для полива, 
объём выращивания риса в республике ежегодно повышался. Если в 
1960 г. производство риса составляло 3,6 тыс. т, то уже в 1965 г. оно состав-
ляло 27 тыс. т, в 1970 г. – 59,1 тыс. т, в 1975 г. – 169,296 тыс. т.  

Одновременно в 1970-е гг. резко сокращается производство мяса, моло-
ка, яиц. В 1965 г., по сравнению с 1960-м, поголовье крупного рогатого скота 
сократилось на 18%, коз – в 1,7 раза, птицы – на 51%97. В 1960-е гг. цены на 
основные продукты питания в государственной торговле были: мясо стоило 2 
руб./кг, сливочное масло – 3,5-3,6 руб./кг, варёная колбаса – 2,2-2,9 руб./кг, 
буханка чёрного хлеба – 18-20 коп., батон белого хлеба (300-400 г) – от 13 до 
25 коп., литр молока – 30 коп., сахар-рафинад – 1,04 руб./кг, яйца – 9 коп за 
шт. Однако в большинстве районов продукты питания можно было купить 
только в два раза дороже по цене кооперативной торговли или колхозного 
рынка. Ввиду этого население продолжало традиционным способом произ-
водить продовольственные продукты в домашних условиях. Например, в од-
ном из цехов, функционировавшем в частном доме Ходжейли, было произве-
дено 14,5 тонн конфет98.  

После денежной реформы с 1 января 1961 г. новые купюры и монеты 
обменивались 1 к 10. Первоначально цены в магазинах указывались в старых 
и новых деньгах. При покупке какого-либо товара принимали старые рубли, 
сдачу возвращали в новых, иногда монетами. В Нукусе были открыты торго-
вые предприятия на первых этажах жилых домов, в частности, Универмаг 
№ 1, Гастроном № 19, мясомолочный магазин, магазин спортивных товаров, 
книжный магазин, магазин «Детский мир»99.  

В то же время промышленность страны не могла обеспечить нарастаю-
щие потребности населения в одежде, мебели, телевизорах, других товарах. 
В домах не было даже радио, а телевизоры появились только в конце 1960-х 
гг. Житель Ходжейли Торебаев Ж. (1945 г.р.), вспоминает: «Мы купили ра-
дио, когда я учился в 9 классе, а в 10-м – мне купили велосипед, стал ездить в 
школу на нём. В те годы многие товары были в дефиците. Поэтому они про-
давались по завышенным ценам или «по знакомству»»100.  

В периодической печати этот процесс получил название «под прилав-
ком». Например, в середине 1960-х гг. одна из комиссий Каракалпакского 
областного партийно-государственного органа, проверявшая государствен-
                                                           
96 Курбаниязов А. Б. Развитие торговли в Каракалпакской АССР в условиях зрелого социализма. – Ташкент: 
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97 Там же. С. 46. 
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99 ЦГА РК, ф. 322, оп. 2, д. 522, л.13. 
100 Полевые записи автора за 2018 г., № 2, г. Ходжейли. 
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ные розничные цены на товары потребления в 135 розничных точках Нукуса, 
Чимбая, Ходжейли и Муйнака, выявила факт, что из 1276 наименований то-
варов большинство продавалось по завышенным ценам. Например, в мебель-
ном отделе павильона № 1 г. Нукуса однотумбовые столы продавались по 
40 руб. 80 коп. вместо установленной цены 36 руб. В Муйнакском магазине 
№ 8 утюг продавался по 6 рублей, тогда как фактическая стоимость состав-
ляла 4 руб. 36 коп.101  

Система общественного питания страны была представлена столовыми, 
кафе и ресторанами. Так, в 1960 г. в республике было 293 предприятий обще-
ственного питания, за 10 лет их число выросло вдвое. Наибольший рост 
наблюдался в Нукусе (42 в 1960 г., а в 1969 г. – 68), в Ходжейли (19 и 48, со-
ответственно), а в Беруни в 1969 году функционировало лишь 13 предприя-
тий общественного питания102. В то же время в 1980-х гг. в Нукусе имелась 
лишь одна диетическая столовая. На предприятиях, а также при учебных за-
ведениях подобных столовых практически не было103.  

Одновременно в городах обострился вопрос обеспечения населения жи-
льём. Так, в 1960-е гг. началась застройка в городской черте типовых одно- и 
двухэтажных жилых домов. Однако не были учтены природно-клима-
тические и национальные особенности региона. Использование железобе-
тонных конструкций в качестве строительного материала, отличавшегося 
своими изоляционными свойствами, из-за резко континентального климата 
вызывало неудобства и дискомфорт в жилищах104.  

Весь жилой фонд горкомхоза был сдан с большими или незначительны-
ми недоделками, почти при каждом доме не было придворовых построек и 
элементов благоустройства дворов. Плотность населения достигла 3,5 кв. м 
на человека, тогда как по санитарной норме полагалось 9 кв. м на человека. 
Балконы были превращены в кладовки. Для обогревания и приготовления 
пищи жильцы самостоятельно сооружали плиты в произвольных местах105.  

Предприятия в сфере бытового обслуживания населения состояли из 
мелких мастерских по ремонту обуви, пошиву одежды, парикмахерских, ра-
бота которых была крайне неудовлетворительной. Сравнительный анализ со-
стояния сферы услуг республики с другими регионами Узбекистана показы-
вает, что в 1975 г. обеспечение населения Каракалпакстана комбинатами бы-
тового обслуживания составляло 72,4%, тогда как в Фергане эта цифра до-
стигала 99,4%, в Самарканде – 94,7%, в Хорезме – 96,0%, что, впрочем, было 
лучше, чем в Кашкадарье (65,1%) и Бухаре (69,4%)106.  

Обеспечение населения питьевой водой было одной из нерешённых 
проблем. В частности, в исследуемый период в Нукусе всего 40% населения 
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пользовалось водопроводной водой, а в Ходжейли – только 10%. В гораздо 
худших условиях находились жители районных центров. Жительница Ход-
жейли У. Заримбетова вспоминает, что лишь в конце 1970-х гг. они стали 
пользоваться природным газом, а затем и водопроводом107.  

В системе здравоохранения были достигнуты определённые положи-
тельные результаты. В эти годы были построены больницы в Кегейли, Тахта-
купыре, родильный дом в Чимбае, Турткуле, центральная районная больница 
и детская больница в Ходжейли, в Нукусе – противотуберкулёзный диспан-
сер, первый Каракалпакский филиал Узбекского научно-исследовательского 
кожно-венерологического института. Органам здравоохранения за период 
1964-1965 гг. было передано более 70 административно-хозяйственных зда-
ний. Однако из них всего три медицинских учреждения функционировало в 
типовых зданиях, а остальные - в приспособленных помещениях108. В то же 
время остро ощущалась нехватка медицинских кадров. В этот период по рес-
публике на 10 тыс. человек населения приходилось 7,2 врача, тогда как в 
среднем по Узбекистану эта цифра составляла 13,9. Каракалпакстан намного 
отставал в этом отношении от Ташкента (53,5 врача на 10 тыс. чел.), от Са-
маркандской (14,1), Ташкентской (11,4), Ферганской (8,3), Наманганской 
(7,6), Навоийской (7,5) областей109.  

Особо следует отметить тяжёлую санитарно-эпидемиологическую ситу-
ацию. Аральская трагедия в 1970-1985 гг. привела к увеличению больных па-
ратифом, туберкулёзом, раком, инфекционными болезнями. К концу 1987 г. в 
республике вместо 5 414 врачей по штату работало всего 2 865 специали-
стов110. В 1980-е гг. показатели заболеваемости раком по республике на 100 
тыс. населения составили 85. При этом 43,4% больных раком пищевода при-
ходилось на трудоспособное население. Высокой оставалась заболеваемость 
туберкулёзом. Анемия среди женщин детородного возраста (15-49 лет) при-
вела к учащению рождения детей с перинатальным поражением центральной 
нервной системы»111. В то же время к врачам обращались очень редко. Жи-
тель Кегейли Искендеров М. (1941 г.р.), вспоминает, что в 1960-е гг. «в слу-
чае болезни мы не пользовались лекарствами, обычно нам давали торақ 
(брынза домашняя112)»113.  

Таким образом, 1960-1980-е гг. для Каракалпакстана стали периодом 
кардинальных изменений в жизни общества. С одной стороны, заметно вы-
рос уровень жизни населения. С другой стороны, регион отставал по показа-
телям материально-бытового обеспечения, слабой была и система здраво-
охранения. Тяжёлая санитарно-эпидемиологическая ситуация оказывало 
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негативное влияние на повседневную жизнь населения.  
В третьей главе – «Социокультурная характеристика повседневной 

жизни городского населения Каракалпакстана» – раскрывается роль обра-
зования в повседневной жизни горожан. В 1960-е гг. Нукус стал центром 
просвещения и науки. Здесь функционировала Республиканская библиотека, 
десятки дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. К примеру, 
в 1960-е гг. в Нукусе было 7 детских яслей, в Ходжейли и Муйнаке – по 8, а в 
таких промышленных городах, как Тахиаташ, – 5 с охватом 350 детей, в Кун-
граде – 2 ясли и 5 детских садов114. Половина детских садов в Ходжейли, а в 
Нукусе из 7 детских яслей 5 были размещены в приспособленных помещени-
ях. Однако устроить детей в садики было очень сложно из-за нехватки мест и 
переполненности115.  

В начале 1960-х гг. были предприняты попытки реформирования систе-
мы школьного образования. Начался процесс перехода от десятилетнего цик-
ла к одиннадцатилетнему обучению. Первоначально к новому циклу пере-
шли все городские, а затем сельские школы. В 1962 г. состоялся первый вы-
пуск 11-х классов, которые окончили 218 учащихся. К сентябрю 1963 г. все 
оставшиеся 29 общеобразовательных школ были преобразованы в одинна-
дцатилетние. Житель г. Кегейли О. Жаримбетов рассказывает: «После окон-
чания седьмого класса я учился в сельхозе, был самым молодым среди боро-
датых мужчин. В 1961 г. пришла весть, о том, что нашу аульную семилетку 
преобразовали в восьмилетку. После этого я сразу же перешёл в школу. Так 
как девятого класса не было, поехал учиться в городскую школу им. 
М. Горького в Кегейли. В 1963 г. сказали, что школа стала одиннадцатилет-
кой, и я только через год окончил её»116. Из-за загруженности школ фактиче-
ски не проводилась внеклассная работа, сокращались учебные часы по физ-
культуре, пению и музыке.  

В системе образования Каракалпакстана в 1960-х гг. большое место за-
нимал Каракалпакский государственный педагогический институт117. К. Уте-
ниязов (в будущем ректор данного вуза) вспоминает: «…окончив десять 
классов в сельской местности и с трудом получив разрешение родителей, я 
приехал в Нукус. К тому моменту абитуриенты уже сдали по 2 экзамена и 
успели получить оценки. В душе начал беспокоиться. Однако в те годы были 
определённые возможности для тех, кто хотел учиться. Если провалил один 
экзамен, можно было пересдавать этот же предмет. У опоздавших абитури-
ентов могли принять документы и допустить к сдаче экзаменов. Подобная 
практика продолжалась и в 1960-е годы. Так, из общего числа принятых в 
                                                           
114 ЦГА НТМД РУз, ф. 40, оп. 3, д. 16, л. 24.  
115 Там же. Л. 32. 
116 Полевые записи автора за 2018 г., № 31. Кегейлийский район.  
117 Институт начал свою деятельность в городе Турткуле – столице Каракалпакской АССР в 1934 г. был об-
разован в составе двух отделений – физико-математического и каракалпакского языка и литературы, в 1937 
г. был образован факультет русского языка и литературы, позже – исторический факультет В 1942 г. в связи 
с затоплением города Турткуля вследствие изменения русла Амударьи Учительский институт был переве-
дён в город Чимбай. Хозяйственное и культурное строительство Каракалпакской АССР. – Турткуль, 1939. – 
С. 67; Чориев А. Проблемы народного образования и подготовки педагогических кадров Узбекистана (вто-
рая половина 20-х – 30-е годы). – Ташкент: Фан, 1997. – С. 88.  
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институт в 1961 г. студентов 213 человек были жителями отдалённых райо-
нов республики. Особенно большие возможности предоставлялись девушкам 
из сельских местностей, потому что многие родители неохотно отпускали 
девушек в высшие учебные заведения»118.  

В исследуемый период законодательно увеличилось время отдыха со-
ветских граждан на 1 час, а сохранение прежней зарплаты и даже повсемест-
ное её увеличение мотивировали население на организацию досуга. Одним из 
элементов проведения досуга и свободного времени становится слушание 
радио. Информаторы утверждают: «тарелки» радио (первые радиоустановки 
в форме тарелки) были установлены в некоторых семьях (обычно у бригади-
ра или табельщика), иногда собирались вместе и шли слушать радио всем 
аулом». Респондент С. Сейтназаров (1941 г.р.) вспоминает: «Новости узнава-
ли по радио. В 1950-е годы в центре (Кегейли) был местный радиоузел, и 
каждую пятницу передавали новости района. Потом стали устанавливать ра-
дио и в домах. Где не было радио, новости узнавали на базаре»119. К 1970-м 
гг. радиосеть существовала уже во всех городах и аулах Каракалпакстана. 
Наиболее популярными у радиослушателей был юмористический радиожур-
нал, концертные программы на каракалпакском языке и передача для труже-
ников села.  

В жизни горожан особое место занимало кино. Посещение кино стало 
типичным видом культурного отдыха горожан. В начале 1960-х гг. по рес-
публике было всего 4 кинотеатра с широким экраном. В 1961 г. в Нукусе был 
построен летний кинотеатр, затем – в Муйнаке и Турткуле. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что в 1960-е гг. число посещений киносеан-
сов с платным показом по городам республики составило около 2 млн., а к 
1970-м гг. этот показатель увеличился в два раза. Наибольший пик приходит-
ся на 1980-е гг. (до 5 млн. посещений в год)120. 

В 1964 г. начало свою работу Каракалпакское телевидение, которое ве-
щало 2–2,5 часа в сутки. К 1970 г. в Нукусе стали транслироваться три теле-
визионных канала – Центральное телевидение, Узбекское и Каракалпакское 
телевидение, через год эти каналы транслировались и в Турткуле, через не-
сколько лет – в Беруни, а после ввода в эксплуатацию радиорелейной линии 
– в Чимбае и Тахтакупыре.  

Всё более распространенной формой культурного досуга становилось 
посещение театров и концертов. Важным событием в театральной жизни Ка-
ракалпакстана явилось создание в 1978 г. Театра юного зрителя (ТЮЗ) 
им. С. Ходжаниязова121.  

Другой формой досуга горожан стали кружки художественной самодея-
тельности в домах культуры, по месту работы или службы. Они были попу-
лярны в 1960-е гг.: в каждом учреждении, ведомстве или школе имелся свой 
                                                           
118 Өтениязов Қ. Ойларыма өзеклес өмирим. – Ташкент: Академия, 2001. – С. 26.  
119 Полевые записи автора за 2018 г., № 23. Кегейлийский район. 
120 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1987 году. Статистический ежегодник. – Ташкент: Узбекистан, 
1988. – С. 295. 
121  Айтмуратов Ж. Культура Каракалпакстана в 70-90 годы: общее состояние и тенденции развития. 
Автореф. дисс. на соис. ... канд. ист. наук. Нукус, 1997. – С. 12. 
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кружок. В 1961 г. в республике работало 194 коллектива художественной са-
модеятельности; в них участвовало около 5 тыс. любителей искусства – уча-
щихся, рабочих, служащих и др. Активно функционировал Республиканский 
дом народного творчества. К 1970–1980-м гг. по республике функционирова-
ло 8 народных театров и ансамблей, более 900 коллективов художественной 
самодеятельности122.  

Важная роль в организации полезного досуга трудящихся и населения 
принадлежит паркам культуры и отдыха. Известный общественно-политиче-
ский деятель Каракалпакстана С. Каниязов в своих мемуарах писал: «…Ну-
кус показался мне – парню, приехавшему из аула, – огромным городом. Осо-
бенно многолюдно было в вечернее время в парке культуры и отдыха, нахо-
дившемся в центре города… Я часто ходил в парк. Плата за вход – один 
рубль. Для городских ребят бесплатно – они перелезали через забор. Если за-
ранее не купишь билеты на сеансы в кинотеатр – не сможешь посмотреть 
фильм. Населению особенно нравились индийские фильмы»123.  

Основным оздоровительным местом отдыха трудящихся в автономной 
республике являлось Аральское море, на берегу которого находился город 
Муйнак. На протяжении восьми километров вдоль берега Аральского взмо-
рья были расположены пляж для горожан, а также 3 пионерских лагеря124.  

Отдельный параграф главы посвящён анализу девиантных поступков 
горожан. Согласно статистическим данным, в середине 1960-х гг. наблюдает-
ся увеличение количества таких преступлений, как умышленное убийство, 
нанесение тяжких телесных повреждений, грабёж, разбой, хищение государ-
ственного имущества, кража личного имущества. Например, в городе Нукусе 
в 1965 г., по сравнению с 1964 г., количество преступлений увеличилось на 
22%125 . Согласно архивным источникам, рост преступности в республике 
напрямую был связан с прибытием в Каракалпакстан различных изыскатель-
ских и строительных экспедиций (Бухарская, Приаральская экспедиции, гео-
логоразведки и нефтеразведки, и др.), контингент которых составляли лица, 
прибывшие по вербовке из разных областей бывшего Союза, в том числе ли-
ца, совершившие разного рода уголовные преступления126.  

Количество девиантных поступков резко увеличивалось особенно в 
предпраздничные и праздничные дни – 1 мая и 7 ноября. Естественно, в эти 
дни увеличивался спрос на алкогольные напитки. Для обеспечения обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений, кроме милиции и про-
куратуры, привлекалась также общественность. Еще в 1960-е гг. из числа 
госслужащих, рабочих, студентов и даже школьников старших классов были 
образованы добровольные народные дружины по охране общественного по-
рядка. 

                                                           
122 Айтмуратов Ж. Культура Каракалпакстана в 70-90 годы: общее состояние и тенденции развития. 
Автореф. дисс. на соис. ... канд. ист. наук. Нукус, 1997. – С. 12. 
123 Каниязов С. Алтын жағыс. – Нөкис: Билим, 2006. – С. 49.  
124 ЦГА РК, ф. 177, оп. 3, д. 49.  
125 АЖК РК, ф. 1, оп. 18, д. 440, л. 26. 
126 АЖК РК, ф. 1, оп. 10, д. 250, л. 3.  
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В системе общественных организаций, участвовавших в борьбе с право-
нарушениями, особое место занимали органы народного контроля. По состо-
янию на 1 января 1983 г. в республике действовало 210 комитетов народного 
контроля, из них 2 республиканских и 12 областных. В предприятиях и орга-
низациях функционировало 20 039 групп и 330 919 постов народного кон-
троля, в их составе насчитывалось 380 251 народный контролёр127. Данный 
орган имел широкие полномочия – занимался проверкой деятельности госу-
дарственных органов, ведомств и учреждений во всех сферах. Население 
также имело возможность обращаться в Комитет народного контроля по всем 
вопросам социально-экономического и культурного характера 128 . Комитет 
народного контроля мог проводить рейды и осуществлять проверку, напри-
мер, состояния обслуживания пассажиров Каракалпакским отделением 
Среднеазиатской железной дороги, организации массового отдыха трудя-
щихся, деятельность почтовой связи, снабжения сельского населения хлебом 
и хлебобулочными изделиями, оказания стоматологической помощи населе-
нию и т.д.  

В целом, социальная политика в указанный период оказывала заметное 
влияние на традиционное общество Каракалпакстана, которое можно отра-
зить через призму изучения вопросов системы образования, проведения до-
суга и оценки девиантного поведения городского населения Каракалпакстана 
в данный период.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Изучение основных аспектов повседневной жизни городского населе-

ния Каракалпакстана в 1960-1980-е гг. приводит к следующим выводам: 
1. В 1960-е гг. развитие процесса урбанизации в Каракалпакстане тесно 

связано с особенностями формирования городского населения и роста горо-
дов: естественным приростом городского населения, высоким уровнем внут-
ренней миграции, а также административными мерами – включением в го-
родскую черту или отнесением в административное подчинение пригород-
ных территорий (включая города, посёлки и сёла); преобразованием сельских 
населённых пунктов в городские.  

2. Городская семья в условиях Каракалпакстана в целом не отличается 
от обычной сельской семьи, она представлена двумя формами – так называе-
мой большой (неразделённой) и малой. Тем не менее, городская семья имела 
тесные связи с аулом и кишлаком, что имело определяющее значение в 
структуре и функционировании семьи как социального института; семья 
продолжала сохранять свою иерархическую структуру. Основным источни-
ком доходов населения являлась заработная плата. Совокупные доходы на 
уровне ниже прожиточного минимума имело около 70% населения Узбеки-
стана, а ситуация в Каракалпакстане была тяжелее.  
                                                           
127 Миралиев Б., Мирзажанов К. Участие общественности в предупреждении и расследовании преступлений. 
Ташкент: Фан, 1984. – С. 94.  
128 Там же. С. 96. 
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3. Анализ социально-экономических особенностей повседневной жиз-
ни городского населения Каракалпакстана позволяет сделать вывод о том, 
что одной из важнейших социальных проблем исследуемого периода явля-
лось снабжение населения доступными по цене качественными продоволь-
ственными и промышленными товарами. Результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что положение в данной сфере было крайне неудовлетво-
рительным, питание населения оставалось достаточно однообразным и низ-
кокалорийным. Основными продуктами в потреблении населения являлись 
мучные изделия, потребление белковой пищи и плодоовощной было мини-
мальным. Причиной такого положения явились низкий уровень специализа-
ции хозяйств, государственное планирование овощеводства, бахчеводства и 
плодоводства. Кроме того, дефицитными числились бытовая техника, мебель 
и доброкачественная одежда.  

4. В 1961-1980-е гг. произошли заметные улучшения в решении жилищ-
ного вопроса. Всего по автономной республике было сдано в эксплуатацию 
4 921 тыс. кв. м. жилья. В 1970-х – начале 1980-х гг. развернулось широко-
масштабное жилищное строительство многоэтажных домов, формируются 
микрорайоны с полным комплексом социально-бытового обслуживания. Од-
нако качество возводимого жилья было низким, и решить вопрос обеспече-
ния жилищем населения городов полностью не удалось.  

5. Работа предприятий бытового обслуживания на тот период была 
крайне неудовлетворительной. Сравнительный анализ состояния сферы услуг 
республики с другими регионами Узбекистана демонстрирует, что показате-
ли Каракалпакстана были низкими. Одной из главных причин отставания от 
других областей являлась слабость материально-технической базы и кадро-
вого потенциала. Отношение к данной сфере оставалось неизменным, сфере 
услуг отводилось второстепенное место. Строительство новых бытовых 
предприятий осуществлялось крайне медленно, и в итоге это сдерживало 
расширение производственных площадей и увеличение мощности.  

6. Состояние сферы здравоохранения Каракалпакстана в изучаемый 
нами период оставляет двоякое впечатление: с одной стороны, выделялись 
огромные деньги на строительство новых медицинских учреждений, подго-
товку кадров, улучшение медицинского обслуживания, а с другой – тяжёлая 
санитарно-эпидемиологическая ситуация, нехватка медицинских кадров, 
приспособленные помещения городских медицинских учреждений, высокая 
смертность, эпидемии и т.д. Несмотря на значительные достижения, прием-
лемого баланса между потребностями в медпомощи и возможностями здра-
воохранения достичь не удалось, а достаточно высокая результативность де-
ятельности отрасли достигалась за счёт мобилизации всех её ресурсов – эф-
фективной, зачастую самоотверженной работы медиков и постепенно улуч-
шающейся социально-бытовой ситуации.  

7. Оценивая состояние системы образования в городах Каракалпакста-
на в данный период, следует признать, что она переживала очень сложный 
период. Развитие дошкольных образовательных учреждений в 1960-1980-е 
гг. связано с политикой государства, направленной на расширение сети обра-
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зовательных учреждений, укрепление их материальной базы. Большинство 
школ было вынуждено функционировать в приспособленных помещениях. 
Заметные продвижения были достигнуты в системе высшего образования. В 
частности, был открыт Нукусский государственный университет, в опреде-
лённой мере облегчивший решение кадровой проблемы.  

8. В изучаемый период произошли изменения в условиях проведения 
досуга населения городов Каракалпакстана. Это было вызвано комплексом 
причин: государственная политика, ценностные ориентации населения, кото-
рые определяли формирование материальных условий и структуры досуга. 
Горожане занимались разнообразными видами досуга: посещали культурные 
учреждения, зоны отдыха, увлекались танцами, музыкой, спортом, туризмом, 
чтением, просмотром телепередач, различными видами творчества.  

9. На девиантное поведение населения оказали влияние политические и 
социальные перемены в стране. В 1970–1980-е гг. на рост преступности и 
других видов асоциального поведения граждан повлияли застой в экономи-
ческом развитии, подрыв веры в идеалы коммунизма, социальный пессимизм 
и апатия. Этот процесс в республике связывается с прибытием различных 
изыскательских и строительных экспедиций, контингент которых в боль-
шинстве прибыл по вербовке из разных областей Союза.  

Таким образом, общность политических и социально-экономических 
условий развития региона в 1960-1980-е гг. в городах Каракалпакстана сов-
падает с картиной, характеризующей повседневность и уровень жизни насе-
ления всей страны. Изучение городской повседневности на материалах горо-
дов Каракалпакстана позволяет судить о повседневности и уровне жизни жи-
телей десятков городов подобного типа, находившихся в близких социаль-
ных и природно-климатических условиях.  

Исходя из результатов работы, считаем целесообразным предложить 
следующие рекомендации:  

– учитывая тот факт, что изучение повседневной жизни городов Кара-
калпакстана является сложным и многоплановым процессом и требует более 
глубокого и обширного исследования по отдельно взятым периодам, целесо-
образно разрабатывать и реализовывать прикладные и фундаментальные 
проекты;  

– подготовить серию телепередач об истории повседневной жизни го-
родов Узбекистана и Каракалпакстана;  

– разработать и внедрить в учебный процесс спецкурс «История повсе-
дневной жизни населения Узбекистана» для студентов исторических факуль-
тетов вузов республики.  
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INTRODUCTION  
(ABSTRACT OF (PhD) THESIS) 

 
The aim of the research work is to disclose the history of everyday life of 

the urban population of Karakalpakstan in the 1960-1980s comprehensively. 
The object of the research is the everyday life of the urban population of 

Karakalpakstan in the 60s - 80s of XX century. 
The subject of the study is urban infrastructure, population demography, 

family relations and the budget of citizens, the organization of work of socio-
cultural and educational institutions, as well as deviant behavior as a social factor 
in the everyday life of the urban population. 

The scientific novelty of the study is as follows: 
it is defined that the formation of the urban population in the cities of Nukus, 

Takhiatash, Khojeyli, Turtkul, Chimbay, Kungrad occurred due to migration pro-
cesses that had a significant impact on the urban population structure, which re-
sulted in an increase in the number of citizens and “rejuvenation” of the age struc-
ture of urban residents; 

it is justified that problems in the socio-economic life of the republic (low 
level of material support, lack of food and housing, problems in the services sector, 
ecology, etc.) impacted negative on the living standards of the urban population 
and caused various diseases (anemia, infectious diseases, high mortality rate, etc.); 

an analysis of changes in the life of the urban population indicates that the 
urban population were more susceptible to transformation (material culture, new 
family relationships, customs and leisure activities) than the rural one, as well as to 
aggravation of bad habits (alcoholism, crime) and the factors that contributed to 
them; 

it is revealed that measures aimed at spreading socialist culture among all 
segments of the population (clubs, reading, cinema, theater, etc.) had a direct im-
pact on changes in the everyday life of people of that time and their views. 

Implementation of research results. Based on the scientific findings and 
recommendations obtained during the study of the everyday life of the urban 
population of Karakalpakstan in the second half of the twentieth century: 

The conclusions and results of the study on migration processes, housing, 
social, cultural and domestic facilities in the cities of Karakalpakstan, the 
development of private farms of citizens in the 1960-1980s were used to write the 
chapter “Issues of economic and everyday life, the level of housing provision for 
the population” under the project FA-F1-GOO2 “History of Karakalpakstan (1991-
2015)”, carried out at the Karakalpak Research Institute of the Humanities in the 
Karakalpak branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. 
(Information from the Karakalpak branch of the Academy of Sciences Of the 
Republic of Uzbekistan dated April 17, 2019 No. 701/55). The use of scientific 
results allowed us to reflect the general picture of the everyday life of the urban 
population of Karakalpakstan in 1960-1980, to clarify and supplement it with 
regional features. 
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Conclusions obtained by studying the formation of social infrastructure, the 
development of culture, life, living standards and employment of the urban 
population in the cities of Karakalpakstan were used in the innovative project PZ-
201709282849 “Historical conditions for Uzbekistan to achieve independence: 
socio-political, economic and cultural factors” implemented in the Coordination 
and Methodological Council on the Modern History of Uzbekistan at the Academy 
of Sciences of the Republic of Uzbekistan (Certificate of the Academy of Sciences 
of Uzbekistan dated May 16, 2019 No. 3/1 255-1467). The use of these scientific 
results and conclusions helped clarify the issues of modern urban infrastructure 
planning. 

 Materials related to the historical past of the cities of Karakalpakstan were 
used to create an exposition at the State Museum of Art named after I.V.Savitsky, 
dedicated to the life and home interior of the Karakalpaks of the 1930-1960s 
(Information from the Ministry of Culture of the Republic of Karakalpakstan dated 
March 20, 2019 No. 2-04 / 526). This exposition serves to enrich the view of the 
museum visitors about the history, architecture, urban planning, urban culture and 
everyday life of people, spiritual values of the population of the republic. 

Structure and volume of the dissertation. In accordance with the purpose 
and objectives of the study, the dissertation consists of an introduction, three chap-
ters, a conclusion and a list of sources and literature used. The volume of the dis-
sertation is 151 pages. 
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